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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Цели реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования слабовидящих 

обучающихся 

Примерная адаптированная основная образовательная программа основного 
общего образования (ПАООП ООО) для слабовидящих обучающихся, завершивших 

уровень начального общего образования по варианту 4.1 и 4.2, разработана с целью 

обеспечения содержательных условий получения качественного образования, 

гарантированного законодательством РФ. 
Целями реализации АООПООО являются: 

1. достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы слабовидящими обучающимися, в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, без сокращения содержания предметных областей, посредством обеспечения 
доступностипредставленияучебнойинформации,введениякоррекционныхкурсови 

учета специфики организации обучения при слабовидении; 

2. гармоничное личностное и психофизическое развитие слабовидящего 

обучающегося. 
Задачами реализации АООПООО являются: 

1. обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся через реализацию 

учебной и внеурочной деятельностей, включая коррекционные курсы 

(индивидуальные и подгрупповые); 
2. соблюдение офтальмо-эргономических и тифлопедагогических принципов в 

организации обучения, в выборе учебников и учебных пособий, использовании 

тифлотехнических средств; 

3. создание эффективной образовательной и информационной среды, 

ориентированной на возможности слабовидящих обучающихся; 

4. созданиеусловийдлявоспитания,развитияисамореализациислабовидящего 
обучающегося. 

 Принципы формирования и механизмы реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

Образования слабовидящих обучающихся 

В основе разработки ПАООП ООО  лежат принципы и подходы  к 

формированиюПООПООО,учитывающиеспецификуразработкииреализацииАООПО

ООдляслабовидящихобучающихся,атакжеспециальныепринципы,отражающиетифл
опедагогическиетребованиякорганизацииобразовательного 

процессадляобучающихсяданнойгруппы,науровнеосновногообщегообразования: 

Системно-деятельностныйподход,какметодологическаяосноваСтандартаООО,
 ориентирован на развитие личности обучающегося, формирование его 

гражданскойидентичности. 

Данный подход опирается на общедидактические принципы: научности; 

систематичности и последовательности; преемственности и перспективности; связи 
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теорииспрактикой;сознательностивобучении;наглядности;учетаиндивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Научность обучения - один из важнейших дидактических принципов, 
осуществление которого обеспечивает овладение обучающимися подлинно 

научнымизнаниями.Этопредъявляеттребованияпреждевсегокучителюприотборе 

содержания.Такжеважноразъяснятьобучающимсяпринципыпроверкиинформации на 
научную достоверность и важность этого для жизни. 

Принцип научности осуществляется со строгим учетом особенностей 

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся,которые проявляются во 

фрагментарности, вербализме, снижении темпа и качества усвоения знаний. Однако 
обучающиеся данной группы имеют значительные возможности, поскольку у 

большинства из них сохранны основные психические процессы: мышление, речь, 

произвольное внимание, память. Основа прочных знаний слабовидящих 

обучающихся - их систематичность и последовательность. 
Принцип систематичности и последовательности в обучении - важный 

дидактический принцип, согласно которому изложение учебного материала должно 

соответствовать внутренней логике изучаемой науки и вместе с тем отвечать 
возрастным и индивидуально-психологическим особенностям обучающихся. 

Принципы систематичности и последовательности тесно связаны с таким 

важным свойством мышления, как системность. В этой связи от учителя требуется 

строгая систематичность и последовательность изложения материала, повторения, 
закрепления,проверки изученного материала; отобучающихся - выработка навыков 

систематической работы в процессе учения. 

Принцип преемственности и перспективности предполагает уточнение 
представлений, обучающихся и расширение объема их понятий. Важно, чтобы 

обучающиеся научились методике простейших самостоятельных исследований, 

постановке экспериментов, работе с литературными источниками. Для этого 

необходимо использовать высокоинформативные средства наглядности, 
современные тифлотехнические средства, средства оптической коррекции. 

Принцип связи теории с практикой в обучении - дидактический принцип, 

требующий рационального сочетания теоретических знаний с практическими 
умениями и навыками, соединения общего образования с трудовой подготовкой и с 

общественно полезной деятельностью. При обучении практика служит главным 

образом для углубления понимания обучающимися теории, для закрепления, 

применения и проверки истинности усвоенных знаний. Характер связи теории с 
практикой в обучении обусловливается содержанием учебных предметов и 

применяется во всех тех случаях, когда возникает необходимость показать 

обучающимся роль теории в жизни. В зависимости от содержания материала 
используются различные формы работы: очные, заочные, виртуальные экскурсии, 

самостоятельныезанятия,практикумы,творческиелаборатории,проектныеработыи 

т.д. 

Сознательность в обучении - важный дидактический принцип, 
подразумевающий такое построение учебной работы, которое обеспечивает 

осознанноеусвоениеиприменениеобучающимисязнанийиумений,пониманиеими 

необходимости учения и значимости изучаемого материала.  
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Этот принцип неразрывно связан с активностью, инициативностью и 

самостоятельностью обучающихся. Главными чертами сознательного учения 

являютсяпониманиеобучающимисяпользыобразования,ясноевосприятиеучебного 

материала, использование в учении личного опыта и наблюдений. Перед тем как 
достигать какой-либо цели, обучающийся мысленно должен представить себе 

основные моменты предстоящих действий и возможный итог этих действий. 

Сознательное усвоение знаний начинается с правильного понимания фактического 
материала, а это предполагает развитие мыслительной деятельности. В результате 

этого у обучающихся формируются научные понятия, ими познаются 

закономерности, вытекающие из анализа фактов. Сознательное и активное 

отношение к учению в значительной мере обусловлено осуществлением других 
дидактических принципов, в особенности доступности в обучении и связи теории с 

практикой. 

Реализацияпринципасознательностивобученииприработесослабовидящими 

обучающимися, сопряжена с известными трудностями, которые определяются 

особенностямиихпсихическогоразвитияисостоянияэмоционально-волевойсферы. 
Сознательному усвоению учебного материала значительно препятствует 

недостаточное взаимодействие наглядно-образных и словесно-логических 

компонентов мышления. Оно обусловлено тем, что у обучающихся нарушено 

зрительное восприятие внешнего мира, наблюдаются бедные, нерасчлененные и 
малодифференцированные представления. Часто проявляется расхождение между 

восприятием предмета и словом, отражающим его сущность. 

Формализм в знаниях слабовидящих - один из серьезных недостатков в 

обучении. Он порождается абстрактностью преподавания, отрывом его от жизни, 
недостаточным использованием наглядности, оптических и технических средств. 

Формальныйхарактерзнанийобучающихся,непониманиеимисущностиизучаемого 

материала и неумение практически использовать его ведут к потере интереса к 
учению. 

Принцип наглядности - важнейший дидактический принцип, согласно 

которому обучение строится на конкретных образах, непосредственно воспринятых 

обучающимися. 
Принцип индивидуального подхода, реализуемый в условиях образовательного 

процесса, основывается на учете особенностей психофизического развития 

слабовидящих обучающихся, уровня сформированности компенсаторных способов 
действий, имеющихся знаний об изучаемом материале, а также ведущего способа 

восприятия. Индивидуальный подход в обучении слабовидящих обучающихся 

предполагает учет не только уровня подготовленности к усвоению знаний, 

имеющихся опорных знаний, умений и навыков, но и их зрительных возможностей. 
Так,прииспользованииизобразительныхсредствнаглядностиследуетпредоставлять 

обучающимся с узким полем зрения возможность дольше их рассматривать. На 

уроках часто используются индивидуальные карточки. При изготовлении их важно 
помнить, что обучающиеся с остротой зрения 0,2 свободно различают буквы на 

расстоянии 33 см размером 5,6 мм; при остроте зрения 0,1 – размером 7,5 мм; при 

остроте зрения 0,05 – размером 13 мм (данные В.А. Феоктистовой). 
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Принцип дифференцированного подхода обусловлен наличием вариативных 

типологических особенностей слабовидящих обучающихся в образовательном 

процессе и предполагает целенаправленное педагогическое воздействие на группу 

обучающихсясиспользованиемспециальныхметодовобученияивоспитаниянедля 
каждого обучающегося в отдельности, а для определенной категории обучающихся. 

ПАООП ООО формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностейразвитиядетей11–

15лет,атакжеособенностейпсихофизическогоразвитияиособых образовательных 
потребностей слабовидящих обучающихся данной возрастной группы. 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся на 

уровне основного общего образования 

Слабовидение обусловлено значительными нарушениями функционирования 
зрительной системы вследствие ее поражения. Слабовидение характеризуется 

показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической 

коррекции, а также может быть обусловлено нарушением поля зрения – еще одной 
основной зрительной функции. 

В соответствии с клинико-педагогической классификацией детей с 

нарушениямизренияпоостротезренияВ.З.Денискиной,кслабовидящимотносятся 

обучающиесясостротойзренияот0,05%до0,4%налучшевидящемглазувусловиях 

оптическойкоррекции.Слабовидящихобучающихсяцелесообразноподразделятьна 
следующие группы в зависимости от степени выраженности нарушения зрения:  

1. Слабовидящиесостротойзрениявпределахот0,05%до0,09%налучше 

видящем глазу в условиях оптической коррекции (тяжелая степень слабовидения). 
2. Слабовидящиесостротойзренияот0,1%до0,2%налучшевидящем глазу в 

условиях оптической коррекции (средняя степень слабовидения). 

3. Слабовидящиесостротойзренияот0,3%до0,4%налучшевидящем глазу в 

условиях оптической коррекции (легкая степень слабовидения). 

Слабовидение проявляется в многообразных дифференцированных 

клинических формах (нарушение рефракции, патология хрусталика, глаукома, 
заболевания проводящей части зрительного анализатора – зрительного нерва и 

зрительныхтрактов,врожденнаямиопия,катаракта,гиперметропиявысокойстепени, 

ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, различные 

деформации органа зрения и т.д.), поэтому зрительные возможности слабовидящих 
обучающихся отличаются неоднородностью. 

У слабовидящих обучающихся первой группы, как правило, отмечаются 

сложные нарушения зрительных функций. Наряду со снижением остроты зрения у 
них нарушено поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение 

(повышение или понижение светочувствительности), пространственная контрастная 

чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде нистагм и 

косоглазие). У обучающихся данной группы органические нарушения зрения всегда 
сочетаются с функциональными, что приводит к снижению их зрительной 

работоспособности и трудностям зрительно-моторной координации. Все 

вышесказанное затрудняет зрительное восприятие окружающего мира, включая 
формирование адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов, 

снижаетвозможностизрительнойориентировкивмикроимакропространстве, 
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учебно-познавательную и ориентировочную деятельность, включая восприятие 

учебногоматериала.Однако,ведущимвучебно-познавательнойдеятельностиданной 

группы обучающихся выступает зрительный анализатор. При прогрессирующем 

характере заболевания органа зрения обучающихся этой группы рекомендуется 
наряду с традиционной системой письма и чтения обучать рельефно-точечному 

шрифту Л. Брайля. Зрение обучающихся первой группы недостаточно устойчиво. 

При неблагоприятных условиях оно может значительно снижаться. 

У обучающихся второй группы наблюдаются искажения зрительных образов и 

трудности зрительного контроля при передвижении в пространстве. Зрение многих 
обучающихся этой группы носит монокулярный характер. Нарушения остроты 

зрениямогутсочетатьсяснарушениямитакихзрительныхфункций,какполязрения, 

светоощущение, пространственная контрастная чувствительность, цветоразличение, 
глазодвигательные функции и др. У обучающихся второй группы органические 

нарушения зрения сочетаются с функциональными, что приводит к снижению 

зрительной работоспособности, трудностям зрительно-моторной координации. 

Следовательно, обучающиеся второй группы тоже испытывают трудности вучебно- 
познавательной и ориентировочной деятельности. 

Обучающиесятретьейгруппыимеютпоказателиостротызрения,позволяющие 

использовать зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), 

воспринимаемого на близком расстоянии. Однако, обучающиеся данной группы 
испытывают ряд трудностей, как в процессе восприятия окружающего мира, так и в 

процессе учебно-познавательной деятельности. Трудности зрительного восприятия 

могут усугубляться вторичными функциональными зрительными нарушениями. 
Одной из важнейших психологических особенностей, обусловленных 

слабовидениемявляетсянедоразвитиесферычувственногопознания,чтоприводитк 

изменениям в психофизическом развитии, возникновению трудностей становления 

личности и затруднений предметно-пространственной и социальной адаптации. В 
коррекционно-образовательномикоррекционно-реабилитационномпроцессеважное 

значение имеет временной фактор. Время возникновения слабовидения или 

значительного снижения зрительных функций оказывает влияние не только на 
характер психофизического развития, но и на эффективность овладения 

компенсаторными навыками. 

Вцелом,своеобразиепсихофизическогоразвитияслабовидящихобучающихся 

характеризуется следующими особенностями, оказывающими отрицательное 
влияние на учебно-познавательную деятельность: 

● обедненностьчувственногоопыта; 

● снижениеобщейизрительнойработоспособности; 

● замедлениетемпавыполненияпредметно-практическихдействий; 

● затруднение выполнения зрительных заданий, требующих 

согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на объект; 
● трудностивовладенииизмерительныминавыками,выполнениезаданий, 

связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным 

анализом и синтезом; 

● снижение двигательной активности своеобразие физического развития, 
проявляющеесявнарушенияхкоординации,точности,объемадвижений, 
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нарушениях сочетания движений глаз и различных частей тела, трудности 

формирования двигательных навыков. 

Своеобразие развития и функционирования познавательных процессов 
слабовидящих обучающихся проявляется в следующих особенностях: 

Снижение скорости и точности зрительного восприятия, замедленность 

становления зрительного образа, нарушения свойств зрительного восприятия таких, 
как объем, целостность, константность, обобщенность, избирательность; снижении 

полноты, целостности образов, количества отображаемых предметов и явлений и 

качества их отображения, снижение темпа зрительного анализа. 

Ограничение возможностей дистантного восприятия и развития обзорных 
возможностей: 

● Трудности в овладении пространственными представлениями, 

зрительной микро и макроориентировке, словесном обозначении пространственных 

отношений. 
● Трудности в формировании предметных представлений: о форме, 

величине, пространственном местоположении предметов. 

● недостаточность сформированности основных свойств внимания и 
процессов памяти; 

● Трудности в совершении ряда мыслительных операций и формировании 

новых понятий. 

Недостаточность общей и познавательной активности слабовидящих 
обучающихся приводит к замедлению темпов формирования всех видов 

деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, протекание которой замедляется 

в условиях слабовидения. Наряду с этим, у слабовидящих отмечаются трудности, 
связанные с качеством совершаемых действий, автоматизацией навыков и 

зрительным контролем, недостаточность которого и приводит к снижению качества 

их выполнения. 

Отметим,чтовышеперечисленныеособенностиразвитияифункционирования 
познавательных процессов не свойственны всем слабовидящим обучающимся 

основной школы. Часто у подростков наблюдаются лишь некоторые проявления 

своеобразия познавательной деятельности. Наличие комплекса специфических 
особенностей познавательной деятельности может свидетельствовать об отсутствии 

адекватной коррекционно-компенсаторной и коррекционно-развивающей работы на 

предыдущихуровняхобразования,негативномтипесемейноговоспитания,атакжео 

наличииЗПР.Особенностипсихофизическогоразвитияслабовидящихобучающихся 
основнойшколывзначительноймереопределяютсярезультативностьюикачеством 

коррекционно-развивающей работы на уровне начального общего образования. Так, 

успешное освоение коррекционного курса «Развитие зрительного восприятия» на 
уровне начального общего образования позволит минимизировать особенности 

развития зрительного восприятия, описанные выше, в основной школе. 

У слабовидящих обучающихся подросткового возраста отмечаются 

специфические трудности в коммуникативной деятельности, связанные с 
несформированностью невербальных средств общения (мимика, жесты, 

пантомимика), вербализмом речи (недостаточно четкая связь между словом и 

образом,утратапредметногосодержанияречи),трудностиввербализации 
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зрительных впечатлений, снижением эмоциональности общения, отсутствиемопыта 

общения со сверстниками, имеющими сохранные зрительные возможности, 

наличием внутренних психологических комплексов и коммуникативных барьеров. 

Снижение уровня развития мотивационной сферы слабовидящих 

обучающихся проявляется в низкой мотивации учения и других видов деятельности. 
К причинам снижения уровня развития мотивационной сферы слабовидящих 

подростков можно отнести их низкую самостоятельность, несформированность 

активной жизненной позиции, наличие иждивенческих взглядов и неадекватных 
установок на инвалидность, семейное воспитание по типу потворствующей или 

доминирующей гиперопеки, ограниченность интересов, неуверенность в своих 

силах, боязнь быть неуспешными в глазах сверстников и педагогов, отсутствие 

необходимых компетенций и т.д.. 
Вусловияхслабовидениястрадаюткомпонентыэмоционально-волевойсферы, 

активное формирование которых осуществляется в подростковом возрасте: воля, 

самооценка, «Я»-концепция, самоотношение. Слабость волевой регуляции может 
быть связана с наличием зависимости от окружающих, в частности от родителей и 

прочихродственников.Неадекватностьсамооценкипроявляется,каквеезанижении, так 

и в необоснованном завышении, приводящем к возникновению «Болезненного» 

самолюбия и стремления к самоутверждению. При отсутствии своевременной 
психокоррекционной помощи у слабовидящих подростков могут сформироваться 

неадекватные способы самоутверждения, основанные на проявлении негативизма, 

конфронтативном поведении, подавлении сверстников и паталогическом 

фантазировании. К числу негативных личностных особенностей, которые могут 
сформироваться под влиянием слабовидения относятся: недостаточная 

самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. Формирование «Я»- 

концепции и самоотношения неразрывно связано со становлением специфического 
личностного новообразования, именуемого «Внутренняя картина нарушения». На 

основе этого новообразования формируется тип отношения к нарушению, от 

адекватности которого зависит становление «Я»-концепции и самоотношения 

слабовидящих подростков. 
Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся на уровне 

основного общего образования 

Структураособыхобразовательныхпотребностейслабовидящихобучающихся 

на уровне основного общего образования представлена как потребностями, общими 
для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфическими потребностями, характерными 

только для обучающихся данной группы. 

К специфическим особым образовательным потребностям слабовидящих 
обучающихся в основной школе, относятся: 

• учет при организации обучения слабовидящих обучающихся их зрительных 

возможностей, зрительного диагноза (основного и дополнительного), офтальмо- 

гигиенических и офтальмо-эргономических требований (оптические средства 
коррекции зрения, режим зрительных и физических нагрузок), времени 

возникновения и степени выраженности нарушения зрения, а также характера 

течения заболевания органа зрения (прогрессирующий, не прогрессирующий); 
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• выявлениестепенисформированностиисовершенствованиекомпенсаторных 

способов действий; 

• учеттемпаработыслабовидящихобучающихсявзависимостиотзрительного 
диагноза; 

• особаяпространственнаяивременнаяорганизацияобразовательнойсреды; 

• обеспечениевозможностипролонгациисроковобучениянауровнеосновного 
общего образования; 

• обеспечение доступности учебной информации для зрительного и 

осязательно-зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. 

• оснащение образовательного процесса индивидуальными учебниками и 
учебными пособиями, напечатанными укрупненным шрифтом с иллюстрациями, 

адаптированными или специально созданными наглядными средствами обучения, 

учитывающими особенности зрительного и осязательно-зрительного восприятия 
слабовидящих обучающихся; 

• преподавание общеобразовательных учебных предметов по специальным 

методикам, учитывающим особенности зрительного и осязательно-зрительного 

восприятия слабовидящих обучающихся и предполагающим использование всех 
сохранных анализаторов; 

• применение в образовательном процессе тифлотехнических и оптических 

средств обучения и коррекции; 
• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и занятиях 

внеурочной деятельности коррекционных задач, направленных на коррекцию 

вторичных отклонений в развитии, обусловленных слабовидением; 

• введение коррекционных курсов, направленных на совершенствование у 
слабовидящих обучающихся компенсаторных навыков, расширение сенсорного 

опыта и формирование информационной компетентности; 

• совершенствование навыков зрительной ориентировки в микро и 
макропространстве, навыков социально-бытовой ориентировки; 

• включениевобразовательнуюсредуиндивидуализированногокоррекционно- 

развивающеготифлопедагогическогосопровождениявзависимостиотособенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 
• оснащение образовательного процесса тифлотехническими устройствами и 

тифлоинформационными технологиями, необходимыми для успешного решения 

слабовидящими обучающимися учебно-познавательных задач; 
• обеспечениепрочногоисознательногоовладенияосновамизнанийоспособах 

получении, обработке, хранении и использовании информации с помощью 

тифлоинформационных технологий для слабовидящих; 

• развитиенавыковсознательногоирациональногоиспользованиякомпьютера, 
смартфона и других тифлотехнических устройств в учебной, бытовой и дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

• максимальное расширение социально-образовательного пространства за 

пределы образовательной организации и семьи с целью формирования 
психологической готовности к интеграции в социум; 
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• формирование представлений о социальных ролях и моделях поведения. 

Обучение адекватным способам их реализации с учетом возрастных и гендерных 

аспектов; 

• обеспечение психологической коррекции неадекватной самооценки, 

иждивенческих взглядов и негативных установок на инвалидность; 
• оказание психокоррекционной помощи в преодолении тенденций и 

склонности к патологическому фантазированию, обусловленному дефицитом 

реальныхжизненныхсобытийивпечатлений,узостьюсферысоциальныхконтактов, а 
также стремлением повышения личного статуса среди сверстников; 

• развитиестрессоустойчивости,формированиепсихологическойготовностик 

конструктивному преодолению специфических жизненных трудностей, 

обусловленных слабовидением; 
• совершенствование коммуникативных навыков, направленное на подготовку 

слабовидящих обучающихся к межличностному и профессиональному 

взаимодействию в коллективе, включению в социум, посредством обогащения 
социального опыта и расширения сферы социальных контактов с учетом специфики 

коммуникативных затруднений, обусловленных слабовидением; 

• систематическое целенаправленное проведение специфической 

профориентационнойработы,ориентирующейслабовидящихобучающихсянавыбор 
доступных и востребованных профессий; 

• ознакомление с современными технологиями, отражающими основные 

тенденциинаучно-техническогоразвитияобщества,илежащимивосновепрофессий, 

доступных для слабовидящих обучающихся, включая формирование 
межпрофессиональных и начальных профессиональных навыков. 

 Общая характеристика адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования слабовидящих 

обучающихся 

АООПООО включает следующие документы: 

— адаптированные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности, включая курсы коррекционно-развивающей 

области), учебных модулей; 
— программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

— рабочуюпрограммувоспитания; 

— программукоррекционнойработы; 
— учебныйплан; 

— планвнеурочнойдеятельности; 

— календарныйучебныйграфик; 
— календарныйпланвоспитательнойработы(содержащийпереченьсобытийи 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или 

периоде обучения); 
— характеристику специальных условий реализации АООП ООО 

слабовидящих обучающихся. 
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1 вариант АООП ООО предусматривает освоение слабовидящими 

обучающимися образовательного маршрута, реализуемого на уровне основного 

общего образования, за 5 лет. 

1 Вариант АООПООО может быть рекомендован слабовидящим 

обучающимся, успешно освоившим образовательную программу НОО по варианту 
4.1 или 4.2, программы курсов коррекционно-развивающей области: «Развитие 

зрительного восприятия», «Социально-бытовая ориентировка», «Пространственная 

ориентировка» в полном объеме. Это подтверждается развернутой психолого- 
педагогической характеристикой тифлопедагога образовательной организации, 

включающейописаниеличностныхрезультатов,сформированныхнавыков,которые 

обучающиеся демонстрируют при прохождении комиссии ПМПК; заключением 

психолога образовательной организации; заключением врача-офтальмолога, 
отражающем допустимую зрительную нагрузку в учебном процессе. Критерием к 

выбору данного варианта обучения, также является отсутствие медицинских 

противопоказаний в отношении психофизического здоровья обучающихся 
(необходимость проходить периодический курс лечения в стационаре, 

реабилитационный период после хирургического вмешательства, устойчивая 

соматическая ослабленность организма, наличие неврологической симптоматики, 

неблагоприятный прогноз по зрению и т.п.). 
2 вариант АООП ООО предусматривает построение пролонгированного 

образовательного маршрута, реализуемого в течение 6 лет. Образовательная 

организация получает возможность реализовать такую модель обучения как в 

отдельныхклассахдляслабовидящихобучающихся,такиприсовместномобучении 
слепых и слабовидящих обучающихся. Необходимость пролонгации на уровне 

основного общего образования обусловлена особенностями психофизического 

развития слабовидящих обучающихся, такими как сниженный темп всех видов 
деятельности, бедность чувственного опыта, несформированность предметно- 

пространственных представлений. Наряду с достижением целей основного общего 

образования, возникает потребность в решении ряда коррекционных задач, 

связанных с развитием высших психических функций, совершенствованием 
компенсаторных способов действия, расширением чувственного опыта, уточнением 

и конкретизацией предметно-пространственных представлении и т.п. Подобная 

работа требует значительных временных затрат. Содержание образования 
равномерно распределяется по годам обучения. Распределение программного 

материала может варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и 

потребностей обучающихся. 

Необходимость обучения по пролонгированному варианту определяется 
ПМПК.Окончательноерешениеповыборуобразовательногомаршрутапринимается 

родителями (законными представителями) слабовидящих обучающихся. 

Связьвариантов1и2АООПОООсостатусомобразовательнойорганизациии 

формой обучения отсутствует. Программа может быть реализована, как в отдельной 

образовательной организации или специальном классе, так и в условиях 
общеобразовательной организации. 

В предметную область «Математика и информатика» вводится отдельный 

учебный курс «Вероятность и статистика». При реализации варианта 2 АООП ООО  
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время для изучения данного курса заимствуется из часов, отводимых на освоение 

учебного курса «Алгебра». В связи с этим, при реализации варианта 2 АООП ООО 

образовательным организациям рекомендуется в 8-10 классах увеличить время, 

отводимоенаосвоениеучебного курса«Алгебра» предметной области «Математика и 
информатика», на 1 час за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана. 

Внеурочная деятельность, представленная в ПАООП ООО, в соответствие с 

принципом преемственности предусматривает дальнейшее продолжение работы, 
начатой на уровне НОО. 

Курсы коррекционно-развивающей области обеспечивают совершенствование 

компенсаторныхспособовдействий,сформированныхуслабовидящихобучающихся на 

уровне НОО. В частности, происходит углубление представлений о реальной 
действительности, дальнейшее совершенствование жизненной компетенции, 

развития самостоятельности и мобильности. 

При реализации вариантов 1 и 2 АООП ООО в образовательную программу 

вводитсяновыйобязательныйспециальный(коррекционный)курс«Тифлотехника». 
Учитывая высокие темпы развития цифровых технологий, расширение спектра и 

функционала современных тифлотехнических устройств, обеспечивающих качество 

икомфортжизнивусловияхслабовидения,сформироваласьпотребностьвключения 

данныхсредстввобразовательныйпроцесс.Специальный(коррекционный)курс 
«Тифлотехника» позволит обучающимся не только использовать ассистивные 

технологии в повседневной жизни, учебном процессе, но и даст возможность 

определиться с выбором дальнейшей профессии. 
Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью, освоившие в 

начальной школе вариант 4.3 АООП НОО в основной школе продолжают обучение 

по варианту 1 АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)собязательнымсозданиемспециальныхусловий и 
включением в коррекционно-развивающую область коррекционных курсов для 

слабовидящих обучающихся, а также с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся данной группы в части преподавания предметных 
областей:«Искусство»(учебныйпредмет«Изобразительноеискусство»), 

«Технология» (учебный предмет «Профильный труд»), «Физическая культура» 

(учебный предмет «Адаптивная физическая культура». 

 
 Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования: общая 

характеристика 

Общие положения 

Планируемыерезультатыосвоенияадаптированнойосновнойобразовательной 

программы дополняют, содержащиеся в ФГОС ООО требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы: личностные, 
метапредметные и предметные, с учетом специфики обучения слабовидящих 

обучающихся, особенности представления информации и выполнения отдельных 

видов учебной деятельности в условиях дефицита зрения. 
Личностныерезультаты 



15  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивных 

ценностныхориентацийирасширениеопытадеятельностинаееосновеивпроцессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 
части: 

1. Гражданскоговоспитания: 

● готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

● активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 
● неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

● пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

● представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; 

● представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

● готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

● готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотическоговоспитания: 
● осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе,проявление интереса к познаниюродного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
● ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству,спорту,технологиям,боевымподвигам и трудовым достижениям народа; 

● уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственноговоспитания: 

● ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 
выбора; 

● готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков; 

● активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетическоговоспитания: 
● восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; 

● понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 
● стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 
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5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

● осознаниеценностижизни; 
● ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

● осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 
здоровья; 

● соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 
● способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

● умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 
● умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

● сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибку и 

такого же права другого человека. 
6. Трудовоговоспитания: 

● установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность; 

● интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 
● осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

● готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 
● уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

● осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

7. Экологическоговоспитания: 
● ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; 

● повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения; 

● активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

● осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

● готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправле

нности. 
8. Ценностинаучногопознания: 
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 ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

 овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознания 

мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

● освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  
● способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

● способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровеньсвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумение 
учитьсяудругихлюдей,осознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыки и 

компетенции из опыта других; 

● навык выявления и связывания образов, способность формирования 
новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

● умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 
признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и 

его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 
развития; 

● умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

● умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 
среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

● способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

● восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер; 
● оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияи 

действия; 
● формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

● бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 



18  

Специальныеличностныерезультаты: 

● умение сопоставлять зрительные впечатления с учетом полученных 

знаний об особенностях своего зрительного восприятия, на основании 

сформированных представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности; 
● сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

● способностьосознаватьсебячастьюсоциума; 

● способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
временно-пространственной организации; 

● принятиесоответствующихвозрастуценностейисоциальныхролей; 

● умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 
поступки других людей; 

● эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

● умение формироватьэстетическиечувства,впечатленияот восприятия 
предметов и явлений окружающего мира; 

● готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Метапредметныерезультаты: 
Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования должны отражать: 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 
1) базовыелогическиедействия: 

● выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

● устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

● сучетомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
● предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

● выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

● выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

● делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

● самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

● использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
● формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательнымсостояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомое и 

данное; 
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● формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисуждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

● проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 
эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

● оцениватьнаприменимостьи достоверностьинформации,полученной в 
ходе исследования (эксперимента); 

● самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 
● прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

ихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияоб их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работас информацией: 
● применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 
● выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

● находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

● самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

● оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

● эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 
1) общение: 

● воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

● выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 
● распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

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

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

● в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 
поддержание благожелательности общения; 

● сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 
● публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента, 
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исследования,проекта); 

● самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов;  

2) совместнаядеятельность: 
● понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

● приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействия по 
ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

● уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

● планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 
работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

● выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

● оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

● сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к предоставлению отчета перед группой. 

● Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 
интеллекта обучающихся. 

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

● выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 
● ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

● самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 
выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

● составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 
знаний об изучаемом объекте; 

● делатьвыборибратьответственностьзарешение; 

2) самоконтроль: 
● владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

● даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 

● учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

прирешенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 
● объяснять причины достижения (недостижения) результатов 



21  

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное 

впроизошедшей ситуации; 

● вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменив
шихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

● оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

3) эмоциональныйинтеллект: 

● различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциями 

других; 

● выявлять и анализировать причины эмоций; 
● ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

● регулироватьспособвыраженияэмоций; 

4) принятиесебяидругих: 
● осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

● признаватьсвоеправонаошибкуитакоежеправодругого; 

● приниматьсебяидругих,неосуждая; 

● открытостьсебеидругим; 
● осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

● Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 
устойчивого поведения). 

Специальныеметапредметныерезультаты: 

● умение использовать сохранные анализаторы в различных видах 
деятельности (учебно-познавательной, ориентировочной, трудовой); 

● применятьзрительно-осязательныйспособобследованияивосприятия; 

● умение пользоваться современными средствами коммуникации, 
тифлотехническими средствами, применяемыми в учебном процессе; 

● умение планировать предметно-практические действия с учетом 

имеющегося зрительного диагноза в соответствии с поставленной задачей; 

● умение проявлять в коммуникативной деятельности, адекватные 
ситуации, невербальные формы общения; 

● умениевестисамостоятельныйпоискинформации; 

● способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 
● способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета, адекватно использовать жесты и мимику; 

● способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 
языкового оформления; 

● умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; 

● умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия с 
учетом, имеющегося зрительного диагноза в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Предметные результаты 
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Предметные результаты АООПООО полностью совпадают ст ребованиями к 

предметным результатам, содержащимся в ФГОС ООО. Предметные результаты по 

годам обучения с учетом пролонгации представлены в отдельных адаптированных 

рабочих программах учебных предметов/учебных курсов(вариант 2 АООП ООО). 
Итоговые планируемые результаты освоения учебных предметов включены в 

примерные рабочие программы учебных предметов содержательного раздела  

АООП ООО. 

Учитывая имеющиеся особенности восприятия и переработки получаемой 

информациислабовидящимиобучающимися,осваивающимивариант 2АООПООО, а 
также специфику их обучения, учебные предметы содержат дополнительные 

требования к предметным результатам освоения АООП ООО, поэтому планируемые 

предметные результаты освоения каждого учебного предмета дополнены 
специальными предметными результатами, отражающими сформированность 

специфических учебных навыков, необходимых для освоения содержания каждого 

учебного предмета, и специальных компетенций (работа со специально 

адаптированной наглядностью, информационные, коммуникативные и 
тифлотехнические компетенции и т.д.). 

 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 Общие положения 

В целом, общие положения системы оценки достижения планируемых 
результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО соответствуют 

общимположениямсистемы оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

включает описание порядка организации и содержания государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся, процедуру 

оценки учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, 

невыносимых на государственную (итоговую) аттестацию, в т.ч. оценки проектной 
деятельности. Также, итоговая оценка включает результативность по 

метапредметным показателям, обеспечивающим эффективность изучения 

слабовидящими обучающимися содержания предметных областей АООП. 

 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка достижения метапредметных результатов освоения варианта 1 АООП 

ООО соответствует ООП. При освоении варианта 2 АООП ООО наряду с оценкой 

достижения планируемых метапредметных результатов освоения ООП, 
представленных в программе формирования универсальных учебных действий, 

междисциплинарных и межпредметных понятий, АООП ООО предполагает оценку 

достижения слабовидящими обучающимися специальных метапредметных 
результатов. Специальные метапредметные результаты связаны с развитием, 

совершенствованием и универсализацией у слабовидящих обучающихся 

компенсаторныхуменийинавыковработысоспециальноадаптированным 
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дидактическим материалом, пространственного ориентирования и мобильности, 

социально-бытовой ориентировки, а также с формированием информационной, 

коммуникативной и тифлотехнической компетентности, обеспечением готовности к 

профессиональному самоопределению. Оценка достижения специальных 
метапредметных результатов осуществляется на основе промежуточной и итоговой 

диагностикипланируемыхрезультатовосвоениякурсовкоррекционно-развивающей 

области и сформированности специфических универсальных учебных действий, 
основу формирования которых составляют преемственность коррекционно- 

развивающей работы на уровнях начального общего и основного общего 

образования, а также межпредметные связи общеобразовательных предметов с 

коррекционными курсами. Специальные метапредметные результаты не выносятся 
на государственную итоговую аттестацию. 

Оценка достижения метапредметных результатов слабовидящими 

обучающимися соответствует п. 1.3.2 целевого раздела проекта ООП ООО. Отличие 

состоит в необходимости технической адаптации отдельных видов предлагаемых 
работ и обеспечении ассестивного, тифлоинформационного и тифлотехнического 

сопровождения их выполнения (создание мультимедийных продуктов, макетов, 

конструкторов и т.д.), с учетом индивидуальных особенностей психофизического 

развития и зрительных возможностей слабовидящих обучающихся с 
предоставлением дополнительного времени на все виды деятельности. 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка достижения предметных результатовосвоения варианта1АООПООО 

соответствует ООП. Оценка достижения предметных результатов варианта 2 АООП 
ООО помимо оценки предметных результатов по отдельным учебным предметам, 

предусмотренных требованиями к результатам освоения ФГОС ООО предполагает 

оценку специальных предметных результатов по каждому отдельному учебному 

предмету. Часть специальных предметных результатов выносится на 
государственнуюитоговуюаттестацию.ВсоответствиисприказомМинобрнаукиРФ от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования» к числу таких учебных 
предметов относятся: русский язык математика, информатика, физика, химия. 

Достижение специальных предметных результатов обеспечивает возможность 

освоения слабовидящими обучающимися планируемых предметных результатов, 

предусмотренных ФГОС ООО и готовность быть допущенными к государственной 
итоговой аттестации. 

Оценка предметных результатов соответствует п 1.3.2. целевого раздела 

проекта ПООП ООО. Отличие состоит в необходимости учета зрительных 

возможностей и индивидуальных особенностей психофизического развития 
слабовидящих обучающихся, предоставления им дополнительного времени по 

изучаемымобластям,атакжетифлотехническойадаптацииитифлоинформационном 

сопровождении учебно-познавательных и учебно-практических задач в рамках 
урочной и внеурочной деятельности. 

 Организация и содержание оценочных процедур 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации слабовидящих 

обучающихсявобразовательныхорганизацияхосуществляетсянаосновефондов 
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оценочных средств, контрольно-измерительных материалов, разрабатываемых 

учителямипокаждойпредметнойобласти,всоответствиистребованиямикрабочим 

программам. Оценочные средства могут быть представлены в виде: 

стандартизированных письменных и устных работ, проектов, практических и 
лабораторныхработ,творческихзаданийидр.,приусловииобеспечениядоступности 

материалов для зрительного, осязательно-зрительного восприятия слабовидящими 

обучающимисяи/илизрительно-слуховоговосприятия(объемныеусловиязаданийи 
тексты контрольно-измерительных материалов для слабовидящих, по медицинским 

показаниям, имеющим существенные ограничения зрительной нагрузки, могут 

дополнительно озвучиваться ассистентом или программным обеспечением, 

установленным на техническое средство со встроенным синтезатором речи и 
аудиовыходом). 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для 

слабовидящих обучающихся устанавливается с учетом индивидуальных 

особенностей их психофизического развития и зрительных возможностей (устно, 
письменно укрупненным шрифтом или на компьютере с установленным 

специальным программным обеспечением для слабовидящих и т.п.). 

Во время проведения промежуточной аттестации слабовидящему 

обучающемуся предоставляется дополнительное время на подготовку и оформление 
ответа, в сравнении со сверстниками, имеющими сохранные зрительные 

возможности. 

Государственная (итоговая) аттестация слабовидящих обучающихся должна 

проводиться с увеличением времени, отводимого на выполнение заданий, 
обеспечением доступности, имеющихся в заданиях рисунков и графических 

материалов для зрительного и осязательно-зрительного восприятия слабовидящими 

обучающимися. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

УЧЕБНЫХМОДУЛЕЙ 

 Русский язык 

Пояснительная записка 
Общая характеристика учебногопредмета «Русскийязык» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. 

Какгосударственныйязыкиязыкмежнациональногообщениярусскийязыкявляется 
средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их 

социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения важны для 
каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической 

принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных формах его 

существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических 
особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют 

успешность социализации личности и возможности ее самореализации в различных 

жизненно важных для человека областях. 
Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 
важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, 

истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его 
интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 
функциональнойграмотностикакинтегративногоумениячеловекачитать,понимать 

тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать ее, 

размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность 
является системообразующей доминантой школьного курса русского языка. 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и 

предметных результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», 

«Текст»,«Функциональныеразновидностиязыка»). 
Коррекционно-развивающий потенциал предмета «Русский язык» 

обеспечивает преодоление обучающимися следующих специфических трудностей, 

обусловленных слабовидением: 
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 несформированность или искаженность представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира, ведущая к вербализму знаний; 

 трудности перевода информации из кратковременной памяти в 
долговременную,вызванныенетольконедостаточнымколичествомилиотсутствием 

повторений, но и недостаточной значимостью для обучающихся объектов 

запоминания и обозначающих их понятий, о которых они могут получить только 

вербальные знания и схематические, неполные зрительные представления, 
значительно ограничивающая объем и время хранения в памяти терминов, правил, 

требований к выполнению упражнений, целей и назначения их выполнения; 

 снижение скорости письма и чтения, препятствующее формированию 
навыков правильной записи фонетической транскрипции, морфемного, 

словобразовательного, морфологического и синтаксического разбора;  

 недоразвитие связной устной и письменной речи, затрудняющее 
выполнение различных видов заданий и письменных работ, ответы на вопросы; 

 нарушение эмоционально-волевой сферы, которое ведет к 
расторможенности, быстрой переключаемости внимания, хаотичности восприятия, 

необходимости постоянной смены видов деятельности или, наоборот, к 

заторможенности, инертности, низкому уровню переключаемости внимания, 

концентрации внимания на второстепенных объектах; 

 возникновение у ряда обучающихся астенического состояния, 

характеризующегося значительным снижением желания учиться, избыточным 

нервным напряжением, повышенной утомляемостью, при которых наиболее сложно 
осваивать закономерности морфологии, синтаксиса и пунктуации. 

Преодоление указанных трудностей необходимо осуществлять на каждом 

уроке учителем в процессе специально организованной коррекционной работы.  
Целиизадачиизученияучебногопредмета«Русскийязык». 

Целями изучения русского языка по программам основного общего 

образования являются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 
уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и 

языку межнационального общения;проявление сознательного отношения к языку 

как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства 
русского и других народов России, как к средству общения и получения знаний в 

разныхсферахчеловеческойдеятельности;проявлениеуважениякобщероссийской и 

русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, 
инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 
функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной 

речевойпрактикеразнообразныхграмматическихсредств;совершенствование 
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орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 
обеспечивающихэффективноевзаимодействиесокружающимилюдьмивситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

овладение русским языком как средством получения различной информации, в том 
числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальныхуменийсравнения,анализа,синтеза,абстрагирования,обобщения, 

классификации, установления определенных закономерностей и правил, 
конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, не 
сплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик информационно- 

смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его 

назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической 
структуры, роли языковых средств. 

Коррекционныезадачи: 

● Развитиезрительного,осязательно-зрительногоислуховоговосприятия. 

● Развитиеикоррекцияпроизвольноговнимания. 
● Развитиеикоррекцияпамяти. 

● Развитиеикоррекцияустнойиписьменнойсвязнойречи. 

● Обогащениеактивногоипассивногословаря,формированиеновых 
понятий. 

● Преодолениевербализма. 

● Развитиедиалогическойимонологическойречи. 
● Развитиеикоррекциифонематическогослуха. 

● Развитиенавыковзрительного,осязательно-

зрительногоислуховогоанализа. 

● Формирование навыков осязательно-зрительного обследования, 
необходимых при работе с дидактическим материалом. 

● Формирование навыков записывать фонетическую транскрипцию, 

соблюдая все нормы фонетической записи. 

● Формирование навыков морфемного, словообразовательного, 

морфологического и синтаксического разбора. 

● Формирование способностей работать по заданному алгоритму, 
составлять собственные алгоритмы. 

● Формирование умений находить причинно-следственные связи, 

выделять главное, обобщать, делать выводы. 

● Развитиемелкоймоторики,пространственныхпредставлений. 
● Совершенствование умений зрительной ориентировки в 

микропространстве. 

● Совершенствованиекоммуникативныхспособностей, 
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● Формирование умений вести диалог, искать и находить содержательные 

компромиссы. 

● Воспитаниепотребностиписатьграмотно,втомчислесиспользованием 
персонального компьютера и смартфона. 

Местоучебногопредмета«Русскийязык»вучебномплане 

Учебныйпредмет«Русскийязык»входитвпредметнуюобласть«Русскийязык и 
литература» и является обязательным для изучения. 

Содержаниеучебного предмета «Русский язык», представленное вПримерной 

рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования. 
Впределаходногоклассапоследовательностьизучениятем,представленныхв 

содержании каждого класса, может варьироваться. 

Учебным планом (вариант 1 АООП ООО) на изучение русского языка 

отводится714часов:в5классе—170часов(5часоввнеделю),в6классе—204часа 

(6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе — 102 часа (3 

часа в неделю), в 9 классе — 102 часа (3 часа в неделю). 
Учебным планом (вариант 2 АООП ООО) на изучение русского языка 

отводится816часов:в5классе—170часов(5часоввнеделю),в6классе—204часа 

(6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе — 102 часа (3 
часавнеделю),в9классе—102часа(3часавнеделю),в10классе–102часа(3часа в 

неделю). 

Особенности распределения программного материала по годам обучения. 

Распределение программного материала учебного предмета «Русский язык» в 
АООП ООО 1 варианта соответствует ООП ООО. 

Программный материал учебного предмета «Русский язык» в АООП ООО 2 

варианта распределяется на шесть лет: 5, 6, 7, 8, 9, 10 классы. Перераспределение 
содержания учебного курса обусловлено потребностью в дополнительном времени, 

необходимом для изучения материала, вызывающего у слабовидящих обучающихся 

особыезатруднения,атакжедляразвитияунихкомпенсаторныхспособовдействий и 

дальнейшему обучению их использованию. 
• 5 класс: тема «Глагол» раздела «Морфология. Культура речи. Орфография» 

перенесена в 6 класс (аналогичный раздел); 

• 6 класс: тема «Глагол» раздела «Морфология. Культура речи. 

Орфография.перенесена в 7 класс (раздел «Морфология. Культура речи»);  

• 7класс:тема«Служебныечастиречи»раздела«Морфология.Культураречи» 

перенесена в 8 класс (раздел «Морфология. Культура речи»); 
• 8 класс: темы «Однородные члены предложения», «Предложения с 

обособленнымичленами»,«Предложениясуточняющимиобособленными членами», 

«Слова, грамматически не связанные с членами предложения», «Предложения с 

обращениями,вводнымисловамиимеждометиями»,«Способыпередачичужойречи. 
Прямая и косвенная речь» раздела «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи») 

перенесены в 9 класс (аналогичный раздел); 

• 9класс:работапотемам,перенесеннымиз8класса; 
• 10 класс соответствует Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования за 9 класс. 
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Содержаниеучебногопредмета 

5 класс 

Общиесведенияоязыке 

Богатствоивыразительностьрусскогоязыка. Лингвистика 
как наука о языке. 

Основныеразделылингвистики. 

Языкиречь 

Языкиречь.Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая,полилог. 
Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их 

особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 
литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика. 
Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного)итемынаосновежизненныхнаблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочиненияразличныхвидовсопоройнажизненныйичитательскийопыт, 
сюжетнуюкартину(втомчислесочинения-миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Текст 

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

текста. Ключевые слова. 

Функционально-смысловыетипыречи:описание,повествование,рассуждение; 

их особенности. 
Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные 
слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова.  

Повествованиекактипречи.Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых 
средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица 

рассказчика. 
Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Общеепредставлениеофункциональныхразновидностяхязыка(оразговорной 
речи, функциональных стилях, языке художественной литературы).  

Системаязыка 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 
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Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука. Система 

гласных звуков. 

Системасогласныхзвуков. 

Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции. Слог. 
Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношениезвуковибукв. 

Фонетическийанализслова. 

Способыобозначения[й’],мягкостисогласных. Основные 

выразительные средства фонетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 
Интонация,еефункции.Основныеэлементыинтонации. 

Орфография 

Орфографиякакразделлингвистики. 
Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы. Правописание 

разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренныхслов;подборсинонимовиантонимов);основныеспособыразъяснения 

значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря). 
Словаоднозначныеимногозначные.Прямоеипереносноезначенияслова. 

Тематическиегруппыслов.Обозначениеродовыхивидовыхпонятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 
Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

Лексическийанализслов(врамкахизученного). 
Морфемика.Орфография 

Морфемикакакразделлингвистики. 

Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова.Видыморфем 

(корень, приставка, суффикс, окончание). 

Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулем звука). 

Морфемныйанализслов. 
Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми 

гласными (в рамках изученного). 

Правописание корнейс проверяемыми,непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного). 

Правописаниее—опослешипящихвкорне слова. 
Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставокна -з(-с). 
Правописание ы — и после приставок. 

Правописаниеы —ипослец. 

Морфология.Культураречи.Орфография 
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речи. 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. Части 

речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Системачастейречиврусскомязыке.Самостоятельныеислужебныечасти 

Имя существительное 

Имясуществительноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. 

Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имен существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. 
Род,число,падежименисуществительного. 

Имена существительные общего рода. 

Именасуществительные,имеющиеформутолькоединственногоилитолько 
множественного числа. 

Типы склонения имен существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. 
Морфологическийанализименсуществительных. 

Нормыпроизношения,нормыпостановкиударения,нормысловоизменения имен 

существительных. 

Правописание собственных имен существительных. 
Правописаниеьнаконцеименсуществительныхпослешипящих. 

Правописание безударных окончаний имен существительных. 

Правописание о — е (е) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях 
именсуществительных. 

Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имен 

существительных. 

Правописаниекорнейсчередованиема//о:-лаг-—-лож-; 
-раст-—-ращ-—-рос-;-гар-—-гор-,-зар-—-зор-; 

-клан-—-клон-,-скак-—-скоч-. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамисуществительными. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииимениприлагательного.Роль 

имени прилагательного в речи. 
Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции. 

Склонение имен прилагательных. 

Морфологическийанализименприлагательных. 

Нормысловоизменения,произношенияименприлагательных,постановки 

ударения (в рамках изученного). 

Правописаниебезударныхокончанийименприлагательных. 
Правописаниео—епослешипящихицвсуффиксахиокончанияхимен 

прилагательных. 

Правописаниекраткихформименприлагательныхсосновойнашипящий. Слитное 

и раздельное написание не с именами прилагательными. 
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Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредложениекакединицы 

синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). 
Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности 
повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 
морфологические средства его выражения: именем существительным или 

местоимениемвименительномпадеже,сочетаниемименисуществительноговформе 

именительногопадежассуществительнымилиместоимениемвформетворительного 

падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного 
падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и 

морфологические средства его выражения: глаголом, именем существительным, 

именем прилагательным. 
Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложенияраспространенныеинераспространенные. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. Дополнение 
(прямоеикосвенное)итипичныесредстваеговыражения.Обстоятельство,типичные 

средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа 

действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки).  

Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения, их роль 
вречи.Особенностиинтонациипредложенийсоднороднымичленами.Предложения с 

однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, 

зато, да (в значении и), да (в значении но). Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах. 
Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства 

его выражения. 

Синтаксическийанализпростогоипростогоосложненногопредложений. 
Пунктуационное оформление предложений, осложненных однородными 

членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, 

однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и 
союзной связью. Предложения сложносочиненные и сложноподчиненные (общее 

представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, 
связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью. 
Диалог. 
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Пунктуационноеоформлениедиалоганаписьме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

6 класс 
Общиесведенияоязыке 

Русский язык —государственный язык Российской Федерации иязык 

межнационального общения. 

Понятиеолитературномязыке. 

Языкиречь 

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

лингвистическую тему. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 
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. 
Описаниевнешностичеловека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 
Описаниеместности. 

Описание действий. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-деловойстиль. Заявление. Расписка. Научныйстиль. Словарная 

статья. Научное сообщение. 

Система 

языкаЛексикология.Культур

аречи 

Лексика русского языка с точки зрения ее 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: 
общеупотребительнаялексикаилексикаограниченногоупотребления(диалектизмы, 

термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы.Ихпризнакиизначение. 

Употреблениелексическихсредстввсоответствиисситуациейобщения. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Эпитеты,метафоры,олицетворения. 

Лексические словари. 
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Словообразование.Культураречи.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 сложносокращенных слов. 
Нормыправописаниякорня-кас-—-кос-счередованием а // 

о, гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология.Культураречи.Орфография Имя 

существительное 

Особенностисловообразования. 

Нормы произношения имен существительных, нормы постановки ударения (в 

рамках изученного). 

Нормысловоизмененияименсуществительных. 
Нормыслитногоидефисногонаписанияпол-иполу-со словами. 

Имя прилагательное 

Качественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные. Степени 

сравнения качественных имен прилагательных. 
Словообразование имен прилагательных. 

Морфологический анализ имен прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописаниесуффиксов-к-и-ск-именприлагательных. 
Правописание сложных имен прилагательных. 

Нормыпроизношенияименприлагательных,нормыударения(врамкахизученного)

. 

Имя числительное 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические 

функции имен числительных. 

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

Разрядыименчислительныхпостроению:простые,сложные,составные 

числительные. 

Словообразованиеименчислительных. 
Склонениеколичественныхипорядковыхименчислительных. 

Правильное образование форм имен числительных. 

Правильное употребление собирательных имен числительных. 
Употреблениеименчислительныхвнаучныхтекстах,деловойречи. 

Морфологический анализ имен числительных. 

Нормыправописанияименчислительных:написаниеьвименахчислительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание 
числительных; нормы правописания окончаний числительных. 

Местоимение 
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Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 
указательные, притяжательные, неопределенные, отрицательные, определительные.  

Склонение местоимений. 

Словообразованиеместоимений. 
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. 

Морфологическийанализместоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; 

слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 

Глагол 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и 

предложении, в речи. 
Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) времени глагола. 
Спряжениеглагола. 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(в 

рамках изученного). 

Правописаниекорней счередованиеме//и: -бер-— -бир-,-блест-— -блист-,- дер-
—-дир-,-жег-—-жиг-,-мер-—-мир-,-пер-—-пир-,-стел-—-стил-,-тер-—- тир-. 

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывинфинитиве,вформе 2-

го лица единственного числа после шипящих. 
Правописание-тсяи-тьсявглаголах,суффиксов-ова-— 

-ева-,-ыва-—-ива-. 

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 

Правописаниегласнойпередсуффиксом-л-вформахпрошедшеговремени глагола. 
Слитноеираздельноенаписаниенесглаголами. 

7 класс 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыи истории 

народа. 

Языкиречь 
Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации. 
Текст 
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Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение). 

Структура текста. Абзац. 

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

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 

Языковыесредствавыразительностивтексте:фонетические(звукопись), 
словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждениекакфункционально-смысловойтипречи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

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

средств выразительности (в рамках изученного). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 
Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанрыпублицистическогостиля(репортаж,заметка,интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля. 

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

Системаязыка 

Морфология.Культураречи 

Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

Глагол 

Переходныеинепереходныеглаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 
Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормыударениявглагольныхформах(врамкахизученного). Нормы 
словоизменения глаголов. 

Видовременнаясоотнесенностьглагольныхформвтексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывповелительномнаклонени
и глагола. 

Причастие 

Причастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаиимениприлагательного в 

причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и 
страдательные причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Склонение причастий. 

Причастиевсоставесловосочетаний.Причастныйоборот. 

Морфологический анализ причастий. 
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Употреблениепричастиявречи.Созвучныепричастияиименаприлагательные 

(висящий — висячий, горящий — горячий). Употребление причастий с суффиксом - 

ся. Согласование причастий в словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Ударениевнекоторыхформахпричастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в 
суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных 

имен прилагательных. Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное 

написание не с причастиями. 

Знакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 
Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 
Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастиевсоставесловосочетаний.Деепричастныйоборот. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Постановкаударениявдеепричастиях. 

Правописаниегласныхвсуффиксахдеепричастий.Слитноеираздельное написание 
не с деепричастиями. 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 
Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Наречие 

Общееграмматическоезначениенаречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и 

составнаяформысравнительнойипревосходнойстепенейсра

внения наречий. 
Словообразование наречий. 

Синтаксическиесвойстванаречий. 

Морфологическийанализнаречий. 

Нормыпостановкиударениявнаречиях,нормыпроизношениянаречий.Нормы 
образования степеней сравнения наречий. 

Рольнаречийв тексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и 

раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание 
суффиксов-аи-онаречийсприставкамииз-,до-,с-,в-,на-,за-;употреблениеьпосле 

шипящихнаконценаречий;правописаниесуффиксовнаречий-ои-епослешипящих. 

Словакатегориисостояния 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая функция 

слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 
Междометияизвукоподражательныеслова 

Междометиякакособаягруппаслов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к 

действию, этикетные междометия); междометия производные и непроизводные. 
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Морфологическийанализмеждометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 
художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в 

предложении. 

Омонимия словразныхчастейречи.Грамматическая омонимия.Использование 

грамматических омонимов в речи. 

8 класс 
Общиесведенияоязыке 

Русскийязыквкругудругихславянскихязыков. 

Языкиречь 

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

выступление с научным сообщением. 

Диалог. 
Текст 

Текстиегоосновныепризнаки. 

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

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

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

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

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

предложений в тексте. 

Системаязыка 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделлингвистики. 

Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 
Словосочетание 

Основныепризнакисловосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 
глагольные, именные, наречные. 

Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление, 

примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 
Грамматическаясинонимиясловосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

Предложение 
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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). 
Видыпростыхпредложенийпоналичиюглавныхчленов(двусоставные, 

односоставные). 

Видыпредложенийпоналичиювторостепенныхчленов(распространенные, 

нераспространенные). 

Предложенияполныеинеполные. 
Употреблениенеполныхпредложенийвдиалогическойречи,соблюдениев устной 

речи интонации неполного предложения. 
Грамматические,интонационныеипунктуационныеособенностипредложений со 

словами да, нет. 

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 
Двусоставное предложение 

Главныечленыпредложения 

Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения. Способы 

выражения подлежащего. 
Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы его выражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 
словосочетанием, сложносокращенными словами, словами большинство — 

меньшинство, количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения 
Второстепенныечленыпредложения,ихвиды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения 

согласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнениекаквторостепенныйчленпредложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 
Обстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.Видыобстоятельств 

(места,времени,причины,цели,образадействия,мерыистепени,условия,уступки). 

Односоставныепредложения 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 
Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определенно-личные, 
неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные предложения. 
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Синтаксическаясинонимияодносоставныхидвусоставныхпредложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простоеосложненноепредложение 

Морфология. Культура речи 

Служебные части речи 

Общаяхарактеристикаслужебныхчастейречи.Отличиесамостоятельныхчастей 
речи от служебных. 

Предлог 

Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и 
непроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологическийанализпредлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

Нормы употребления имен существительных и местоимений с предлогами. 

Правильное использование предлогов из — с, в — на. Правильное образование 
предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, 

наперерез. 

Правописаниепроизводныхпредлогов. 
Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 
Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных 

союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. 

Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. 
Морфологическийанализсоюзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их 

значением и стилистическими особенностями. Использование союзов как средства 

связи предложений и частей текста. 
Правописаниесоюзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в 

предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного 
предложения. 

Частица 

Частицакакслужебнаячастьречи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, 
отрицательные, модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в 

образовании форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в 
соответствии с их значением и стилистической окраской. Интонационные 

особенности предложений с частицами. 

Морфологическийанализчастиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в 
письменнойречи.Различениеприставкине-ичастицыне.Слитноеираздельное 
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написание не сразнымичастямиречи(обобщение).Правописаниечастицбы, ли, же с 

другими словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка. 

9 класс 
Общиесведенияоязыке 

РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации. 

Русский язык в современном мире. 

Языкиречь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 
(повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

(повторение). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 
Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный 

и читательский опыт, наиллюстрации,фотографии,сюжетнуюкартину (в томчисле 
сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста. 
Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических,орфографических,пунктуационных)русскоголитературногоязыка в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приемы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 
литературой. 

Текст 

Сочетаниеразныхфункционально-смысловыхтиповречивтексте,втомчисле 
сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в 

художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 
Информационнаяпереработкатекста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

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

официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение).  

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, 
конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современногорусскогоязыка.Основныепризнакихудожественнойречи:образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых 
средств других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

использованиевречи(метафора,эпитет,сравнение,гипербола,олицетворениеидр.). 
Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 
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Предложениясоднороднымичленами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и 

бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородныеинеоднородныеопределения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах. 
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, спомощью повторяющихсясоюзов(и... и,или...или, 
либo... либo, ни... ни, тo... тo). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с 

союзом и. 

Предложениясобособленнымичленами 

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

обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции. 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом;нормыобособлениясогласованныхинесогласованныхопределений(втом 

числеприложений),дополнений,обстоятельств,уточняющихчленов,пояснительных и 
присоединительных конструкций. 

Предложениясобращениями,вводнымиивставнымиконструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространенное и 

нераспространенное обращение. 

Вводныеконструкции. 
Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением 

различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка 
мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставныеконструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространенными и 
нераспространенными), междометиями. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхс 

вводнымиивставнымиконструкциями,обращениямиимеждометиями. 
Сложноепредложение 

Понятиеосложномпредложении(повторение). 

Классификация сложных предложений. 
Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Сложносочиненноепредложение 
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Понятиеосложносочиненномпредложении,егостроении. 

Виды сложносочиненных предложений. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения. 

Интонационныеособенностисложносочиненныхпредложенийсразными 

смысловыми отношениями между частями. 
Употребление сложносочиненных предложений в речи. Грамматическая 

синонимиясложносочиненныхпредложенийипростыхпредложенийсоднородными 

членами. 

Нормы построения сложносочиненного предложения; нормы постановки 
знаков препинания в сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочиненныхпредложений. 

Сложноподчиненноепредложение 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Главная и придаточная части 

предложения. 

Союзыисоюзныеслова.Различияподчинительныхсоюзовисоюзныхслов. 
Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчиненных предложений и простых 

предложений с обособленными членами. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными места, времени. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными причины, цели и следствия. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчиненныепредложенияспридаточнымиобразадействия,мерыистепени и 
сравнительными. 

Нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 
присоединеннымкглавнойчастисоюзомчтобы,союзнымисловамикакой,который. 

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчиненных 

предложений. 

Сложноподчиненныепредложенияснесколькимипридаточными.Однородное, 
неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненных предложениях. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчиненныхпредложений. 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных 
предложенийвречи.Грамматическаясинонимиябессоюзныхсложныхпредложений и 

союзных сложных предложений. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемперечисления.Запятаяиточка с 

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

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 
времени,условияиследствия,сравнения.Тиревбессоюзномсложномпредложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи 

Типысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 
Прямаяикосвеннаяречь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной 

речью. 

Цитирование.Способывключенияцитатввысказывание. 
Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, 

при цитировании. 
Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикеправописания. 

10 класс 

В10классеможетдублироватьсяматериал,изучаемыйв9 классе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне основного общего образования 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма); формирование умений 

речевого взаимодействия (в том числе общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 
создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и 

научно-популярнойлитературы:монолог-описание;монолог-рассуждение;монолог- 

повествование; выступление с научным сообщением; 
участиевдиалогеразныхвидов:побуждениекдействию,обменмнениями, 

запросинформации,сообщениеинформации(созданиенеменеешестиреплик); 

обсуждениеичеткаяформулировкацели,планасовместнойгрупповойдеятельности; 

овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, 
ознакомительным)учебно-научных,художественных,публицистическихтекстов 

различныхфункционально-смысловыхтиповречи; 

овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым); 

понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально- 

деловых, публицистических, художественных текстов различных функционально- 

смысловых типов речи: формулирование в устной и письменной форме темы и 
главноймыслитекста;формулированиевопросовпосодержаниютекстаиответовна них; 

подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме 

содержания текста; 
овладение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанноготекста:составлениепланатекста(простого,сложного;назывного, 
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вопросного, тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; выделение главной и второстепенной информации, 

явной и скрытой информации в тексте; 

представление содержания, прослушанного или прочитанного учебно- 

научного текста в виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы 
в виде текста; комментирование текста или его фрагмента; 

передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи 
(повествование, описание, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление)сзаданнойстепеньюсвернутости:подробноеизложение 

(исходный текст объемом не менее 280 слов), сжатое и выборочное изложение 

(исходный текст объемом не менее 300 слов); 

устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 

150 слов; 

извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 
оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, справочной 

литературой, в том числе информационно-справочными системами в электронной 

форме; 
создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с соблюдением норм 

построения текста: соответствие текста теме и основной мысли; цельность и 
относительная законченность; последовательность изложения (развертывание 

содержания в зависимости от цели текста, типа речи); правильность выделения 

абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в тексте; логичность; 

оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, 

расписка, автобиография, характеристика); 

составление тезисов, конспекта, написание рецензии, 
реферата;осуществлениевыбораязыковыхсредствдлясозданияустногоили 

письменноговысказываниявсоответствиискоммуникативнымзамыслом; 

анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых 
высказыванийсточкизрениярешениякоммуникативнойзадачи,ситуациииусловий 

общения, выразительного словоупотребления, соблюдения норм современного 

русского литературного языка; понимание и объяснение основных причин 

коммуникативных успехов и неудач; корректировка речи; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования, 

важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 
культурного человека: осознание богатства, выразительности русского языка, 

пониманиеегороливжизничеловека,обществаигосударства,всовременноммире, 

различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка; 
3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях;осознаниевзаимосвязиегоуровнейиединиц;освоениебазовыхпонятий 

лингвистики: 
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вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; 

распознавание звуков речи по заданным характеристикам; определение звукового 

состава слова; 

вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

определениеосновныхспособовсловообразования;построение 
словообразовательной цепочки, определение производной и производящей основ; 

определениелексическогозначениясловаразнымиспособами(использование 

толковогословаря,словарейсинонимов,антонимов;установлениезначениясловапо 

контексту); 
распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, 

антонимов; прямого и переносного значений слова; 

распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к 
активному или пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, 

неологизмы, заимствованная лексика, профессионализмы, канцеляризмы, 

диалектизмы, жаргонизмы, разговорная лексика); определение стилистической 

окраски слова; 
распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, 

местоимений, наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий, 

звукоподражательных слов, причастий, деепричастий; 
определение типов подчинительной связи слов в словосочетании 

(согласование, управление, примыкание); 

распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим 
свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); 

распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, 

осложненных однородными членами, включая предложения с обобщающим словом 

при однородных членах, обособленными членами, уточняющими членами, 
обращением, вводными словами, предложениями и вставными конструкциями; 

распознаваниекосвеннойипрямойречи; 

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

невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), 

наличиюглавныхчленов(двусоставныеиодносоставные),наличиювторостепенных 

членов (распространенные и нераспространенные); предложений полных и 
неполных; 

распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно- 

личные, неопределенно-личные, безличные); 

определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого 
разных видов(простого глагольного,составного глагольного,составногоименного), 

второстепенных членов предложения (определения, дополнения, обстоятельства); 

распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и 
сложноподчиненных)предложений,сложныхпредложенийсразнымивидамисвязи; 

сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными (с однородным, 

неоднородным или последовательным подчинением придаточных); 
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распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым 

отношениям между его частями; 

распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, 
изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и 

степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели);  

различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных 
предложениях; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 
проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического анализа слова; 

проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его 

фрагмента; 

проведениепунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 

проведениесинтаксическогоанализасловосочетания,предложения, 
определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

проведениеанализатекстасточкизренияегосоответствияосновным 

признакам (наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности); 
проведениесмысловогоанализатекста; 

проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, 

количества микротем и абзацев; 
проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или 

текстовом фрагменте; 

проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 
разновидности языка; 

выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, 

заявление, инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на 
научную тему, интервью, репортаж, автобиография, характеристика); 

проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых 

средств выразительности (фонетических, лексических, морфологических, 

синтаксических); 
5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

соответствии с ситуацией и сферой общения: 
осознанноерасширениесвоейречевойпрактики; 

использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, 

орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, 

словообразовательных словарей (в том числе информационно-справочных систем в 
электронной форме) для осуществления эффективного и оперативного поиска 

нужной лингвистической информации при построении устного и письменного 

речевого высказывания; 
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6) овладениеосновныминормамисовременногорусскоголитературногоязыка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение их в 

речевой практике, в том числе: соблюдение основных грамматических 
(морфологическихисинтаксических)норм:словоизменениеименсуществительных, 

имен прилагательных, местоимений, имен числительных, глаголов; употребление 

несклоняемых имен существительных; употребление местоимений 3-го лица в 
соответствии со смыслом предшествующего текста; употребление имен 

существительных с предлогами в соответствии с их грамматическим значением; 

употребление предлогов из - с; в - на в составе словосочетаний; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращенными 
словами, употребление причастного и деепричастного оборотов; построение 

словосочетаний с несклоняемыми именами существительными, 

сложносокращеннымисловами;построениепредложениясоднороднымичленами,с 
прямой и косвенной речью, сложных предложений разных видов; соблюдение 

основных орфографических норм: правописание согласных и гласных в составе 

морфем; употребление прописной и строчной букв, графических сокращений слов; 

слитные, дефисные и раздельные написания слов и их частей; 

соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце 
предложения, в простом неосложненном предложении, в простом осложненном 

предложении, в сложном предложении, при передаче чужой речи; 

редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов с 
целью анализа исправленных ошибок и недочетов в тексте. 

Специальныерезультаты: 

Владениенавыкамизрительно-осязательногообследования,необходимыми при 

работе с дидактическим материалом. 

Владениенавыкамизаписыватьфонетическуютранскрипцию,соблюдаявсе нормы 

фонетической записи. 
Владениенавыкамиморфемного,словообразовательного,морфологическогои 

синтаксического разбора. 

 Литература 

Пояснительная записка 
Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует 

формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, 

таккакзанимаетведущееместовэмоциональном,интеллектуальномиэстетическом 
развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального  

самосознания. Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что 

литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 
эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия 

выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал 

воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, 

как национальным, так и общечеловеческим. 
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Основу содержания литературного образования составляютчтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствуетпостижениютакихнравственных категорий, как добро, справедливость, 

честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание 
художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастныхособенностей обучающихся, их психическогои литературного развития, 
жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без 

учета преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, 

межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 

художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма мышления, 
художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему 

миру и его воплощения в творческих работах различных жанров.  

Программа предполагаетизучениепроизведений,относящихсяковсемэтапам 

российского историко-литературного процесса (от фольклора до новейшей русской 
литературы),включаетразделы,касающиесялитературнародовРоссииизарубежной 

литературы. 

Основныевидыдеятельностиобучающихсяперечисленыприизучениикаждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 
результатов обучения. 

Коррекционно-развивающий потенциал предмета «Литература» обеспечивает 

преодолениеследующихспецифическихтрудностей,обусловленныхслабовидением: 
● несформированность или искаженность представлений о предметах и 

явленияхокружающегомира,особенноисторических,ведущаяквербализмузнаний; 

● трудность перевода кратковременной информации в долговременную 

память, вызванная не только недостаточным количеством или отсутствием 
повторений, но и недостаточной значимостью для детей объектов запоминания и 

обозначающих их понятий, о которых они могут получить только вербальное 

(словесное) знание, значительно ограничивающая объем и время хранения в памяти 
терминов, стихотворных и прозаических текстов для чтения наизусть, содержание 

художественных произведений, научно-учебных текстов; 

● низкая техника чтения, препятствующая пониманию прочитанного, 

выявлению авторской позиции; 

● недоразвитие связной устной и письменной речи, затрудняющее 

выполнение разных видов пересказов, ответов на вопросы, письменных творческих 
работ; 

● нарушение эмоционально-волевой сферы, которое ведет к 

расторможенности, быстрой переключаемости внимания, хаотичности восприятия, 

необходимости постоянной смены видов деятельности или, наоборот, к 
заторможенности, инертности, низкому уровню переключаемости внимания, 

задержкам внимания на второстепенных объектах. 

● астеническое состояние, характеризующееся для ряда обучающихся 
значительнымснижениемжеланияучиться,избыточнымнервнымнапряжением, 
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повышенной утомляемостью, при которых сложно читать и анализировать большие 

по объему литературные произведения. 

Преодоление указанных трудностей необходимо осуществлять на каждом 
уроке учителем в процессе грамотно организованной коррекционной работы. 

Целиизадачиизученияучебногопредмета«Литература» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в 
формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 

читательскоговосприятия,пониманиялитературныхтекстовисозданиясобственных 

устных и письменных высказываний; в развитии чувства причастности к 

отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы 
личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощенных в 

отечественнойизарубежнойлитературе.Достижениеуказанныхцелейвозможнопри 

решении учебных задач, которые постепенно усложняются. 
Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с 

обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, 

состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании 
уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной 

культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально - 

культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного 

опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и 
ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи,связанныесосознаниемзначимостичтенияиизучениялитературыдля 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с 

гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и 

развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на 

уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 
позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе 

участия в различных мероприятиях, посвященных литературе, чтению, книжной 

культуре. 
Задачи,связанныесвоспитаниемквалифицированногочитателя,обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на 

формирование у обучающихся системы знаний о литературе как искусстве слова, в 
том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых для 

понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения 

воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями 

других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, 
эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать 

авторскуюпозициюивыражатьсобственноеотношениекпрочитанному; 
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воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках 

достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные 

произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с 
произведениями других искусств; формировать представления о специфике 

литературыврядудругихискусствиобисторико-литературномпроцессе;развивать 

умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, 
владеть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно- 

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

отечественнойкультуры,культурысвоегонарода,мировойкультуры,направленына 

совершенствование речи обучающихся на примере высоких образцов 
художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных 

высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том 

числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном 

диалоге, адекватновоспринимаячужую точку зренияи аргументированно отстаивая 
свою. 

Коррекционныезадачи: 

● Развитиезрительного,осязательно-зрительногоислуховоговосприятия. 
● Развитиеикоррекцияпроизвольноговнимания. 

● Развитиеикоррекцияпамяти. 

● Развитиеикоррекцияобразногомышления. 

● Развитие навыков зрительного, осязательно-зрительного и слухового 

анализа. 
● Развитиесвязнойустнойиписьменнойречи. 

● Преодолениевербализма. 

● Развитиеикоррекциямонологическойидиалогическойречи. 
● Обогащение активного и пассивного словаря, формирование новых 

понятий. 

● Развитиеикоррекцияописательнойречи. 
● Формированиенавыковработысаудиоиэлектроннойкнигой. 

● формирование, уточнение или коррекция представлений о предметах и 

процессах окружающей действительности; 

● Совершенствованиенавыковвербальнойкоммуникации. 

● Совершенствованиеуменияприменятьневербальныеспособыобщения. 
● Коррекция эмоционально-волевой сферы: формирование навыка 

самоконтроля,усидчивостиивыдержки,уменияадекватнообстановкевыражатьсвои 

чувства 

● Совершенствование умения зрительной ориентировки в 

микропространстве. 

● Формированиепонятий«Любовь»,«Симпатия»,«Привязанность», 
«Дружба», «Уважение», и т.д., развитие умения правильно идентифицировать свои 
чувства по отношению к другим людям и выбирать адекватные способы их 

выражения. 

Местоучебногопредмета«Литература»вучебномплане 
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Учебныйпредмет«Литература»входитвпредметнуюобласть«Русскийязыки 

литература»иявляетсяобязательнымдляизучения.Учебныйпредмет«Литература» 

преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение». 

Согласно учебному плану (вариант 1 АООП ООО) на изучение учебного 

предмета«Литература»в5,6,9классахотводится3часавнеделю,в7и8классах— 
2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по 

адаптированнойобразовательнойпрограммеосновногообщегообразования(вариант 1) 

рассчитано на 442 часа. 

Согласно учебному плану (вариант 2 АООП ООО) на изучение учебного 
предмета«Литература»в5,6,9,10классахотводится3часавнеделю,в7и8классах 

— 2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по 

адаптированнойобразовательнойпрограммеосновногообщегообразования(вариант 2) 
рассчитано на 544 часа. 

Особенностираспределенияпрограммногоматериалапогодамобучения. 

Распределение программного материала учебного предмета «Литература» в 

АООП ООО 1 варианта соответствует ПООП ООО. 
Программный материал учебного предмета «Литература» в АООП ООО 

(вариант 2) распределяется на 6 лет: 5, 6, 7, 8, 9, 10 классы. 

Перераспределение содержания учебного курса обусловлено потребностью в 

дополнительном времени, необходимом для изучения материала, вызывающего у 
слабовидящих обучающихся особые затруднения, а также для развития у них 

компенсаторных способов действий и дальнейшего обучения их использованию. 

1. 8класс:тема«Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль»»израздела 

«Литература XVIII века», тема «Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» 
(фрагментыпо выбору)»из раздела «Зарубежная литература» переносятся в9 класс. 

2. 9 класс: темы «А.С. Пушкин. Стихотворения», «М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворения», «Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души», «Поэзия пушкинской 
эпохи», «Отечественная проза первой половины XIX в.» из раздела «Литература 

первой половины XIX века», тема «Зарубежная проза первой половины XIX в.» из 

раздела «Зарубежная литература» переносятся в 10 класс. 

3. 10класс:продолжениеизучениематериала9классаПООПООО. 
Содержаниеучебногопредмета«Литература» 5 

класс 

Мифология. 

МифынародовРоссииимира. 
Фольклор. 

Малыежанры:пословицы,поговорки,загадки.СказкинародовРоссиии народов 

мира (не менее трех). Литература первой половины XIX века. 

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и 

Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осел и Соловей», «Ворона и Лисица».  

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрех).«Зимнееутро»,«Зимнийвечер», 
«Няне»идр.«Сказкаомертвойцаревнеиосеми богатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

Н.В.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»изсборника«Вечеранахуторе близ 

Диканьки». 
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ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

И.С.Тургенев.Рассказ«Муму». 

Н. А. Некрасов.Стихотворения (неменее двух). «Крестьянские дети». 

«Школьник».Поэма«Мороз,Красныйнос»(фрагмент). 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник». 
ЛитератураXIX—ХХвеков. 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и 

о связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трех поэтов). Например, 

стихотворенияА. К.Толстого, Ф. И. Тютчева,А.А. Фета, И. А. Бунина, А.А. Блока, С. 
А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова. 

ЮмористическиерассказыотечественныхписателейXIX—XXвеков. 

А.П.Чехов(дварассказаповыбору).Например,«Лошадинаяфамилия», 

«Мальчики»,«Хирургия»идр. 

М.М.Зощенко(дварассказаповыбору).Например,«Галоша»,«Леляи Минька», 
«Елка», «Золотые слова», «Встреча» и др. 

Произведенияотечественнойлитературыоприродеиживотных(неменее 

двух). Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского.  
А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Корова»,«Никита»и 

др. 
В.П.Астафьев.Рассказ«Васюткино озеро». 

ЛитератураXX—XXIвеков. 

Произведенияотечественнойпрозынатему«Человекнавойне»(неменее 

двух).Например,Л.А.Кассиль.«Дорогиемоимальчишки»;Ю.Я.Яковлев.«Девочки с 

Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др. 
ПроизведенияотечественныхписателейXIX—XXIвековнатемудетства(не 

менее двух). Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. 

Крапивина, Ю.П. Казакова,А. Г.Алексина, В.П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. 

Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 
Произведенияприключенческогожанраотечественныхписателей(однопо 

выбору).Например,К.Булычев.«Девочка,скоторойничегонеслучится»,«Миллион 

приключений» и др. (главы по выбору). 
ЛитературанародовРоссийскойФедерации. 

Стихотворения(одноповыбору).Например,Р.Г.Гамзатов.«Песнясоловья»; М. 

Карим. «Эту песню мать мне пела». 

Зарубежнаялитература. 

Х.К.Андерсен.Сказки(однаповыбору).Например,«Снежнаякоролева», 

«Соловей»идр. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. 
Кэрролл.«АлисавСтранеЧудес»(главыповыбору),Дж.Р.Р.Толкин.«Хоббит,или Туда и 

обратно» (главы по выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). 

Например,М.Твен.«ПриключенияТомаСойера»(главыповыбору);Дж.Лондон. 
«Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих 

ног», «Зеленое утро» и др. 
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Зарубежнаяприключенческаяпроза(двапроизведенияповыбору). 

Например,Р.Л.Стивенсон.«Островсокровищ»,«Чернаястрела»идр. 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). 

Например,Э.Сетон-Томпсон.«Королевскаяаналостанка»;Дж.Даррелл.«Говорящий 

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

6 класс 

Античнаялитература. 

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

Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей- 

разбойник», Садко». 
Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трех песен и 

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

(фрагменты), баллада «Аника-воин» и др. 

Древнерусскаялитература. 

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание 
обелгородскомкиселе»,«Сказаниеопоходекнязя ОлеганаЦарьград»,«Преданиео 

смерти князя Олега». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрех).«ПесньовещемОлеге»,«Зимняя 

дорога», «Узник», «Туча» и др. Роман «Дубровский».  

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеетрех).«Трипальмы»,«Листок», 
«Утес»идр. 

А.В.Кольцов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Косарь»,«Соловей» 

и др.  

ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени 
первоначальной...»,«Споляныкоршунподнялся...». 

А.А.Фет.Стихотворения(неменеедвух).«Учисьуних—удуба,уберезы...», 

«Япришелктебесприветом...». 
И.С.Тургенев.Рассказ«Бежинлуг». Н. 

С. Лесков. Сказ «Левша». 

Л.Н.Толстой.Повесть«Детство»(главы). 

А.П.Чехов.Рассказы(триповыбору).Например,«Толстыйитонкий», 
«Хамелеон»,«Смертьчиновника»идр. 

А.И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор». 

ЛитератураXXвека. 

СтихотворенияотечественныхпоэтовначалаХХвека(неменеедвух). 

Например,стихотворенияС.А.Есенина,В.В.Маяковского,А.А.Блокаидр. 
Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырех 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. 

Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. 

Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова. 
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Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе 

о Великой Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. 

Васильев. «Экспонат No...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. 

Б. Пастернак. «Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 
Новый год») и др. 

В.Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузского». 

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не 

менеедвух).Например,Р.П.Погодин.«Кирпичныеострова»;Р.И.Фраерман.«Дикая 
собака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая легкая лодка в 

мире» и др. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не 

менеедвух).Например,А.В.ЖвалевскийиЕ.Б.Пастернак.«Времявсегдахорошее»; С. В. 
Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др. 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации. 

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» 

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

свете...». 

Зарубежнаялитература. 

Д.Дефо.«РобинзонКрузо»(главыповыбору). 

Дж.Свифт.«ПутешествияГулливера»(главыповыбору). 

Произведениязарубежныхписателейнатемувзрослениячеловека(неменее 

двух).Например,Ж.Верн.«ДетикапитанаГранта»(главыповыбору).Х.Ли.«Убить 
пересмешника» (главы по выбору) и др. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее 

двух). Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер»(главы повыбору), Д. У. Джонс. 

«Домсхарактером»идр. 
7 класс 

Древнерусскаялитература. 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» 

Владимира Мономаха (в сокращении) и др. 
ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырех). Например, «Во глубине 

сибирских руд...», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «И. И. 
Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», и др. «Повести Белкина» 

(«Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) и др. 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеечетырех).Например,«Узник», 

«Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу...»), «Когда волнуется 
желтеющаянива...»,«Ангел»,«Молитва»(«Вминутужизнитрудную...»)идр. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». 

Н.В.Гоголь.Повесть«Тарас Бульба». 
ЛитературавторойполовиныXIXвека. 
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И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). 

Например,«Бирюк»,«ХорьиКалиныч»идр.Стихотворениявпрозе.Например, 

«Русскийязык»,«Воробей»идр. 
Л.Н.Толстой.Рассказ«Послебала». 
Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у 

парадного подъезда», «Железная дорога» и др. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и 

др. (не менее двух стихотворений по выбору). 

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

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

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую 

тему (не менее двух). Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. 

ЛитератураконцаXIX—началаXXвека. 

А.П.Чехов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Тоска», 

«Злоумышленник»идр. 

М.Горький.Ранниерассказы(однопроизведениеповыбору).Например, 
«СтарухаИзергиль»(легендаоДанко),«Челкаш»идр. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не 

менее двух). Например, М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. 

Гашека. 
ЛитературапервойполовиныXX века. 

А.С.Грин.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору).Например, 

«Алыепаруса»,«Зеленаялампа»идр. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему 
мечтыиреальности(два-триповыбору).Например,стихотворенияА.А.Блока,Н. С. 

Гумилева, М. И. Цветаевой и др. 

В.В.Маяковский.Стихотворения(одноповыбору).Например,«Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее 

отношение к лошадям» и др. 

А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Юшка»,«Неизвестный 

цветок» и др. 
ЛитературавторойполовиныXXвека. 

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

Разин», «Критики» и др. 
Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее четырех 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. 

Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и др. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала 
XXIвека(неменеедвух).Например,произведенияФ.А.Абрамова,В.П.Астафьева, В. И. 

Белова, Ф. А. Искандера и др. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им 
жизненного пути (не менее двух произведений современных отечественных и 

зарубежных писателей). Например, Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. 

Михеева. «Легкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и др. 
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Зарубежнаялитература. 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский» (главы). 

Зарубежнаяновеллистика (одно-двапроизведения по выбору).Например,П. 

Мериме. Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист». 
А.деСентЭкзюпери.Повесть-сказка«Маленькийпринц». 

8 класс 

Древнерусскаялитература. 

Житийнаялитература(однопроизведениеповыбору).Например,«ЖитиеСергия 
Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеедвух).Например,«КЧаадаеву», 

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

Сальери», «Каменный гость». Роман «Капитанская дочка». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Янехочу,чтоб 
светузнал...»,«Из-подтаинственной,холоднойполумаски...»,«Нищий»идр. Поэма 

«Мцыри». 

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

И.С.Тургенев.Повести(однаповыбору).Например,«Ася»,«Перваялюбовь». 

Ф.М.Достоевский.«Бедныелюди»,«Белыеночи»(однопроизведениепо выбору). 
Л.Н.Толстой.Повестии рассказы(однопроизведениеповыбору).Например, 

«Отрочество»(главы). 

ЛитературапервойполовиныXX века. 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). 

Например, произведения И. С. Шмелева, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, 

А. Т. Аверченко и др. 

ПоэзияпервойполовиныХХвека(неменеетрехстихотворенийнатему 
«Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. 

Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака и др. 

М.А.Булгаков(однаповестьповыбору).Например,«Собачьесердце»идр. 
ЛитературавторойполовиныXXвека. 

А.Т.Твардовский.Поэма«ВасилийТеркин»(главы«Переправа»,«Гармонь», 

«Двасолдата»,«Поединок»идр.). 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 
А.И.Солженицын.Рассказ«Матрениндвор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI 

века(не менее двух произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. 
Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины 

XX—XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации 

нравственноговыбора»).Например,произведенияВ.П.Астафьева,Ю.В.Бондарева, Н. 
С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и др.). 
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Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трех 

стихотворений). Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. 

Исаковского, К. М. Симонова, 

Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. 
Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др. 

Зарубежнаялитература. 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, No 66 «Измучась всем, 

я умеретьхочу...»,No130«Ее глазаназвездыне похожи...» идр.Трагедия «Ромеои 
Джульетта» (фрагменты по выбору). 

9 класс 

Древнерусскаялитература. 

«СловоополкуИгореве». 
ЛитератураXVIIIвека. 

Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль». 

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие 

стихотворения (по выбору). 
Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и 

судиям», «Памятник» и др. 

Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза». 
ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

В.А.Жуковский.Баллады,элегии(одна-двеповыбору).Например, 

«Светлана»,«Невыразимое»,«Море»идр. 

А.С.Грибоедов.Комедия«Гореотума». 
Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по 

выбору). Например, произведения: «Лафертовская маковница» Антония 

Погорельского, «Часы и зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» 
(главы по выбору) А. И. Герцена и др. 

Зарубежнаялитература. 

Данте.«Божественнаякомедия»(неменеедвухфрагментовповыбору). У. 

Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 
Ж.-Б.Мольер.Комедия«Мещанинводворянстве»(фрагментыповыбору). И.-

В. Гете. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).  

Дж.Г.Байрон.Стихотворения(одноповыбору).Например,«Душамоя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма 
«ПаломничествоЧайльд-Гарольда»(неменееодногофрагментаповыбору). 

10 класс 

ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных...»,«...Вновьяпосетил...»,«ИзПиндемонти»,«Кморю»,«К***»(«Япомню 

чудное мгновенье...»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жены 

непорочны...»,«Пора,мойдруг,пора!Покоясердцепросит...»,«Поэт»,«Пророк»,  
«Свободы сеятель пустынный...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Я 

васлюбил:любовьеще,бытьможет...»,«Япамятниксебевоздвигнерукотворный...» и др. 

Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». 
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Поэзияпушкинскойэпохи.К.Н.Батюшков,А.А.Дельвиг,Н.М.Языков,Е.А. 

Баратынский (не менее трех стихотворений по выбору). 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по 
выбору). Например, произведения: «Лафертовская маковница» Антония 

Погорельского, «Часы и зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» 

(главы по выбору) А. И. Герцена и др. 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения.Например,«Выхожуодинянадорогу...», 
«Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Молитва» 

(«Я,МатерьБожия,нынесмолитвою...»),«Нет,нитебятакпылкоялюблю...»,«Нет, 
янеБайрон,ядругой...»,«Поэт»(«Отделкойзолотойблистаетмойкинжал...»), 

«Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»),«Яжитьхочу,хочупечали...»идр.Роман«Геройнашеговремени».Н. В. 

Гоголь. Поэма «Мертвые души». 
Зарубежнаялитература. 

ЗарубежнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизведениеповыбору). 

Например,произведенияЭ.Т.А.Гофмана,В.Гюго,В.Скоттаидр. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» на 

уровне основного общего образования 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее 

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

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 

отличий художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 
3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений 

устного народного творчества и художественной литературы, умениями 

воспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное,понимать 

художественнуюкартинумира,отраженнуювлитературныхпроизведениях,сучетом 
неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

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

рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский пафос; 

выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и 
прозаической речи; 

овладениетеоретико-литературнымипонятиямиииспользованиеихвпроцессе 

анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и 
поэзия; художественный образ; факт, вымысел; литературные направления 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), 

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

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос 

(героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка,  
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эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; 

ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, 
психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое 

восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись 
(аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. Знание теоретико- 

литературных понятий не выносится на промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию; 

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

произведения к историческому времени, определенному литературному 

направлению); 

выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том 
числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых 
имежтекстовыхсвязей),образыперсонажей,литературныеявленияифакты,сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды 

текста; 
умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 
особенностейобучающихся)читать,втомчисленаизусть,неменее12произведений и 

(или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 
прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 
автора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания 

разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 
прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; 

применять различные виды цитирования; делать ссылки на источник информации; 

редактировать собственные и чужие письменные тексты; 
8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием 

методовсмысловогочтения,позволяющихвоспринимать,пониматьи 
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интерпретироватьсмыслтекстовразныхтипов,жанров,назначенийвцеляхрешения 

различныхучебныхзадачиудовлетворенияэмоциональныхпотребностейобщенияс 

книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического 

анализа): 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; 
комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; 

басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. 

Грибоедова«Гореотума»;произведенияА.С.Пушкина:стихотворения,поэма 

«Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», 
повесть «Станционный смотритель»; произведения М.Ю. Лермонтова: 

стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купцаКалашникова»,поэма«Мцыри»,роман «Геройнашеговремени»; произведения 
Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мертвые души»; 

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному 

произведению(повыбору)следующихписателей:Ф.М.Достоевский,И.С.Тургенев, 
Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. 

Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. 

Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека»; поэма 

А.Т. Твардовского «Василий Теркин» (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина:  
«Чудик»,«СтенькаРазин»;рассказА.И.Солженицына«Матрениндвор»,рассказВ.Г. 

Распутина «Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) А.П. 

Платонова,М.А.Булгакова;произведениялитературывторойполовиныXX -XXIв.: не 
менее чем трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, 

В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. 

Кондратьев,Е.И.Носов,А.Н.иБ.Н.Стругацкие,В.Ф.Тендряков);неменеечемтрех 

поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. 
Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, 

А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. 

Сервантеса, У. Шекспира; 
9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 
10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать 

и обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной 

литературы; 

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

результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; 

применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 
Специальныерезультаты: 
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Умение работать с электронной и аудиокнигой. 

 

 Иностранный язык(английскийязык) 

Пояснительнаязаписка 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык 
(английскийязык)» 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в 

системе среднего общего образования и воспитания современного обучающегося в 
условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка 

направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание 

роли языков как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, 

способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской 
идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим 

иностранный язык выступает инструментом овладения другими предметными 

областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-научных и других 

наук и становится важной составляющей базы для общего и специального 
образования. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 

новые требования. В процессе обучения освоенные на определенном этапе 
грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом 

лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым 

международным научным и технологическим достижениям и расширяет 
возможностиобразованияисамообразования.Владениеиностраннымязыкомсейчас 

рассматривается как часть профессии, поэтому он является универсальным 

предметом. 
Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» способствует преодолению специфических, в том числе 

коммуникативных трудностей, обусловленных слабовидением, и обеспечивает: 

 бучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в 

контексте различных коммуникативных ситуаций; 

 формирование у обучающихся в процессе изучения иностранного языка 
целостных,системныхпредставленийопредметахиявленияхокружающегомира,их 

предметно-пространственных отношениях; умения дифференцировать 

эмоциональные состояния окружающих и воспроизводить свои собственные 

переживания на вербальном и невербальном уровне; 

 совершенствование зрительного и осязательно-зрительного способов 

обследования и восприятия предметов, рисунков на уроках иностранного языка;  

 развитиевозможностейзрительногоанализаторанаурокахиностранного 

языка, подбор дидактического материала для занятий с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, характера зрительных нарушений и состояния их 
зрительных функций; 
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 организация учебной деятельности с учетом необходимости развития 

уменияпользоватьсяостаточнымзрениемдлярешенияпоставленныхучебныхзадач;  

 развитие навыков самоконтроля при изучении иностранного языка с 
учетом снижения зрительных возможностей; 

 развитие способности осуществлять ориентирование в пространстве на 

зрительной и осязательно-зрительной основе в процессе формирования иноязычных 
коммуникативных навыков; 

 овладениедесятипальцевымспособомвводаинформациинастандартной 

компьютерной клавиатуре для работы над письменной формой английской речи; 

 овладение при необходимости основами системы рельефно-точечного 

шрифта Л. Брайля в качестве дополнительного средства при работе над 

англоязычным письмом; 

 развитиеумениявосприниматьнаслуханглийскуюсинтезированную 

речь. 
Преодолениеуказанныхтрудностейнеобходимоосуществлятьнакаждом 

урокеучителемвпроцессеспециальноорганизованнойкоррекционнойработы. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Иностранный язык 

(английскийязык)». 

Целью изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» 
является формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве 

таких ее составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная 

компетенции: 

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствииcотобраннымитемамиобщения;освоениезнанийоязыковыхявлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 
традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою 
страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Коррекционныезадачи: 
● расширениепредставленийобокружающеммире; 

● формирование у слабовидящих обучающихся навыков общения на 

иностранномязыке,представленийоролиизначимостииностранногоязыкавжизни 

современного человека в поликультурном мире; 
● развитиеуменийадекватноиспользоватьсохранныеанализаторы; 

● развитиепознавательнойдеятельности; 

● развитиекоммуникативныхнавыков; 
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● развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях; 

● развитие английской речи в связи с организованной предметно- 
практической деятельностью. 

Местоучебногопредмета«Иностранный(английский)язык»вучебномплане 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в 
предметную область «Иностранные языки». 

Согласнаучебномуплану(вариант1АООПООО)науровнеосновногообщего 

образования минимально допустимое количество учебных часов, выделяемых на 

изучение иностранного языка составляет в 5-9 классах по 3 часа в неделю. Общее 
количество часов, отводимое на изучение учебного предмета «Иностранный язык» в 

основной школе составляет 510 часов. 

Согласнаучебномуплану(вариант2АООПООО)науровнеосновногообщего 
образования минимально допустимое количество учебных часов, выделяемых на 

изучение иностранного языка составляет в 5-7 классах по 3 часа в неделю, в 8, 9, 10 

классахпо2часавнеделю.Общееколичествочасов,отводимоенаизучениеучебного 

предмета «Иностранный язык» в основной школе составляет 510 часов. 
Особенностираспределенияпрограммногоматериалапогодамобучения 

Распределение программного материала учебного предмета «Иностранный 

язык (Английский язык)» в АООП ООО 1 варианта соответствует ПООП ООО.  
Программныйматериалучебногопредмета«Иностранныйязык»вАООПООО 2 

варианта распределяется на шесть лет: 5, 6, 7, 8, 9, 10 классы. Перераспределение 

содержания учебного курса обусловлено потребностью в дополнительном времени, 

необходимом для изучения материала, вызывающего у слабовидящих обучающихся 
особыезатруднения,атакжедляразвитияунихкомпенсаторныхспособов действий и 

дальнейшему обучению их использованию. 

Содержаниеучебногопредмета«Иностранныйязык(Английскийязык)» 
Тематика для организации ситуации общения по годам обучения. 

5 класс 

Моя жизнь. Моя страна, моя семья, профессии в семье, семейные 
праздники,мои друзья, внешность и характер. 

Мой день. Распорядок дня, что я делаю в свободное время, как я ухаживаю за 

питомцами, как я помогаю по дому, расписание в школе, любимые предметы. 

Моиувлечения.Моиинтересы,спорт,игры,кино,посещениекружковвовнеурочное 
время, общение с друзьями. 

Мойдом.Моякомната,названияпредметовмебели,личныевещи,чтояделаю дома, 

с кем я живу, мои питомцы. 
6 класс 

Мойгород.Городскиеобъекты,транспорт,посещениекафе,магазины. 

Моялюбимаяеда.Чтовзятьнапикник,покупкапродуктов,правильное питание, 

приготовление еды, рецепты. 
Природа.Погода,явленияприроды,мирживотныхирастений,охрана окружающей 

среды. 

ОдеждаимодаЛетняяизимняяодежда,школьнаяформа,какявыбираю одежду, 

внешний вид. 
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7 класс 

Путешествия. Разные видытранспорта, моиканикулы, аэропорт, гостиницы, 

куда поехать летом и зимой, развлечения. 

Правилабезопасности.Правилабезопасностидомаинаулице,экстренные 

службыпомощи,соблюдениеправилбезопасностившколе,вэкстренныхситуациях. 
Профессиииработа.Выборпрофессии,продолжениеобразования.Профессии в 

семье и описание рабочего дня и профессиональных обязанностей взрослых.  

Праздникиизнаменательныедатывразличныхстранахмира.Популярные 

праздники в России и Великобритании, посещение фестиваля. 
8 класс 

Интернетигаджеты.Интернет-технологии,социальныесети,блоги. 

Здоровье.Здоровыйобразжизни,самочувствие,правильноепитание,режим дня, 
меры профилактики. 

Наукаитехнологии.Научно-

техническийпрогресс,влияниесовременныхтехнологий на жизнь человека, 

знаменитые изобретатели. 
Выдающиесялюди.Писатели,спортсмены,актеры. 

9 класс 

Культура и искусство. Музыка, посещение музея, выставки, театра, описание 

сюжета фильма. 

Кино.Мойлюбимыйфильм,мультфильм,любимыйактер,персонаж,описание 

сюжета. 
Книги. Жанры литературных произведений, мой любимый писатель, мой 

любимый персонаж, известные писатели России и Великобритании, экранизации 

литературных произведений. 

Иностранные языки. Язык международного общения, общение с 
англоязычными друзьями. 

10 класс 

Можетдублироватьсясодержаниеучебногопредмета,изучаемоев9классе. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» 

Речевыекомпетенции(аудирование): 
Реагированиенаинструкцииучителянаанглийскомязыкевовремяурока. 

Прогнозирование содержания текста с опорой на иллюстрации, предлагаемые 

перед прослушиванием, последующее их соотнесение с услышанной информацией. 
Понимание темы и фактов сообщения. 

Пониманиепоследовательностисобытий. 

Участиевхудожественнойпроектнойдеятельностисвыполнениемустных 

инструкций учителя с опорой на демонстрацию действия. 

Использованиеконтекстнойиязыковойдогадкипривосприятиинаслух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 
Пониманиеинструкцийкзаданиямвучебникеирабочейтетради. 

Понимание основного содержания прочитанного текста. 

Извлечениезапрашиваемойинформации. 
Пониманиесущественныхдеталейвпрочитанномтексте. 
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Восстановлениепоследовательностисобытий. 

Использованиеконтекстнойязыковойдогадкидляпониманиянезнакомыхслов, в 

частности, похожих по звучанию на слова родного языка. 

Продуктивныенавыкиречи:говорение(диалогическаяформаречи): 

Ведениедиалогаэтикетногохарактеравтипичныхбытовыхиучебныхситуациях. 

Запросисообщениефактическойинформацииприпереходеспозицииспрашивающ

его на позицию отвечающего. 
Обращениеспросьбойивыражениеотказаеевыполнить. 

Речевое поведение: 

Соблюдение очередности при обмене репликами в процессе речевого 

взаимодействия. 

Использованиеситуацииречевогообщениядляпониманияобщегосмысла 

происходящего. 

Использование соответствующих речевому этикету изучаемого языка реплик- 
реакций на приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление.  

Участиевролевойигресогласнопредложеннойситуациидляречевоговзаимодейств

ия. 
Монологическаяформаречи: 

Составлениекраткихрассказовпоизучаемойтематике. 

Составлениеголосовыхсообщенийвсоответствиистематикойизучаемого раздела. 
Высказывание своего мнения по содержанию прослушанного или 

прочитанного. 

Составлениеописанияперсонажей. 
Изложение содержания, услышанного или прочитанного текста. 

Составлениеизаписьфрагментовдляколлективноговидеоблога. Письмо: 

Заполнениепропусковсловвтексте. 

Дополнение предложений. 
Соблюдение пунктуационных правил оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложений. 

Составлениекраткихписьменныхрассказовпоизучаемымтемам. Составление 

электронных писем по изучаемым темам. 

Составлениепрезентацийпоизучаемымтемам. 
Фонетический уровень языка - владение произносительными навыками: 

Произношениесловизучаемогоязыкадоступнымдляпониманияобразом. 
Соблюдение правильного ударения в изученных словах. 

Оформление речевого потока с учетом особенностей фонетического членения 

англоязычнойречи(использованиекраткихформ,отсутствиеударениянаслужебных 

словах). 
Корректнаяреализациявречиинтонационныхконструкцийдляпередачицели 

высказывания. 

Вобластимежкультурнойкомпетенции: 
Использованиевречииписьменныхтекстахполученнойинформации: 
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1) оправилахречевогоэтикетавформулахвежливости; 

2) оборганизацииучебногопроцессавВеликобритании; 

3) ознаменательныхдатахиих праздновании; 

4) одосугевстранеизучаемого языка; 

5) обособенностяхгородскойжизнивВеликобритании; 
6) оБританскойкухне; 

7) окультуреибезопасностиповедениявцифровомпространстве; 

8) обизвестныхличностяхвРоссииианглоязычныхстранах; 

9) обособенностяхкультурыРоссииистраныизучаемогоязыка; 

10) обизвестныхписателяхРоссиииВеликобритании; 
11) окультурныхстереотипахразныхстран. 

Специальные результаты: 

Наличиеначальныхнавыковсоциокультурнойадаптации. 

Владениетехнологиейдоступакэлектроннымресурсамнаиностранномязыке, 
чтение электронных текстов на изучаемом языке. 

 История 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета «История» 

Местопредмета«История»всистемешкольногообразованияопределяетсяего 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, 
вкладом в становление личности молодого человека. История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, 

нравственногоопыта.Онаслужитважнымресурсомсамоидентификацииличностив 
окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и 

миравцелом.Историядаетвозможностьпознанияипониманиячеловекаиобщества в 

связи прошлого, настоящего и будущего. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «История» 

обеспечивает возможность преодоления следующих специфических трудностей, 
обусловленных слабовидением: 

● нарушениеэмоционально-волевойсферы; 

● бедностьактивногоипассивногословарногозапаса; 
● неустойчивостьпроизвольноговнимания; 

● низкийуровеньразвитиясвязнойустнойиписьменнойречи. 

Преодоление указанных трудностей необходимо осуществлять на каждом 

уроке учителем в процессе специально организованной коррекционной работы.  
Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системе 

школьного образования определяется его познавательным и мировоззренческим 

значением для становления личности выпускника основной школы. Содержание 

учебного модуля, его воспитательный потенциал призван реализовать условия для 
формирования у подрастающего поколения граждан целостной картины российской 

истории, осмысления роли современной России в мире, важности вклада каждого 

народа в общую историю Отечества, позволит создать основу для овладения 
знаниями об основных этапах и событиях новейшей истории России на ступени 

среднего (полного) образования. 
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Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет также 

историко-просвещенческую направленность, формируя у молодежи готовность к 

защите исторической правды и сохранению исторической памяти, предупреждению 

попыток фальсификации исторических фактов. 

Цельизадачиизученияучебногопредмета«История» 
Задачи: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 
мире; 

овладениезнаниямиобосновныхэтапахразвитиячеловеческогообщества,при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания в 
учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Коррекционныезадачи: 

● Развитиезрительного,осязательно-зрительногоислуховоговосприятия. 
● Развитиеикоррекцияпроизвольноговнимания. 

● Развитиеикоррекцияпамяти. 

● Развитиеикоррекциялогическогомышления. 

● Развитие навыков зрительного, осязательно-зрительного и слухового 
анализа. 

● Формирование навыков осязательно-зрительного чтения цветных 

рельефных исторических карт, умения в них ориентироваться. 
● Формированиеуменияработатьвадаптированныхконтурныхкартах. 

● Формирование умений анализировать, классифицировать исторические 

факты, оценивать их, находить причинно-следственные связи, выделять главное, 
обобщать, делать выводы. 

● Формирование навыков, необходимых для самостоятельной работы с 

источниками исторической информации, прежде всего работы с картой, работы с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию. 

● Уточнение имеющихся и формирование новых представлений об 

окружающем мире. 

● Формирование способностей работать по заданному алгоритму, строить 
собственные алгоритмы. 

● Развитие умений находить причинно-следственные связи, выделять 

главное, обобщать, делать выводы. 
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● Развитие мелкой моторики, пространственных представлений, 

способности зрительно ориентироваться в микропространстве. 

● Развитиеисовершенствованиекоммуникативныхспособностей,включая 
навыки вербальной и невербальной коммуникации. 

● Формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности. 

● Формирование способностей вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

● Воспитание дискуссионной культуры, формирование умения отстаивать 
и аргументировать свою точку зрения и принимать точку зрения собеседника, 

выбирать корректные способы дискуссионного взаимодействия. 

Местоучебногопредмета«История»вучебномплане 
Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение 

предмета «История» базовым учебным планом: (вариант 1 АООП ООО) в 5—9 

классахпо2учебныхчасавнеделюпри34учебныхнеделях,общееколичествочасов – 340; 

(вариант 2 АООП ООО) в 5—10 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных 
неделях, общее количество часов – 408. 

Особенностираспределенияучебногоматериала 

Распределение программного материала в АООП ООО 1 варианта 
соответствует содержанию ПООП ООО. 

Содержание учебной программы в примерной программе, представленной в 

ПАООП ООО 2 варианта, с 5 по 8 классы соответствуют ПООП ООО. В 9 классе 

изучаетсятолькополовинавсегопрограммногоматериала.В10классепродолжается 
работа по материалу, перенесенному из 9 класса. 

9 класс:темы«СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеХIХ —начале 

ХХв»,«СтраныЛатинскойАмерикивXIX—началеХХв.»,«НародыАфрикивХIХ 
— начале ХХ в.», «Развитие культуры в XIX — начале ХХ в.», «Международные 

отношения в XIX — начале XX в.» из раздела «Всеобщая история. История нового 

времени.ВтораяполовинаXIX-началоХХв.»,темы«Россияв1880—1890-хгг.», 

«Культурное пространство империи во второй половине XIX в.», «Этнокультурный 
облик империи», «Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений», «Россия на пороге ХХ в.» из раздела «История России. 

Российская империя в 1881 г - начале XX в.», темы «Великая российская революция 

(1917—1922гг.)»,«ВеликаяОтечественнаявойна(1941—1945гг.)»,«РаспадСССРи 
сложные 1990-е гг. в современной истории России», «Россия в начале XXI в.: 

возрождение страны. Воссоединение Крыма с Россией», «Крым в составе 

Российского государства в ХХ — начале XXI в.» из раздела «Введение в новейшую 
историю России» переносятся в 10 класс. 

10 класс:продолжениеизучениематериала9классаПООП ООО. 

Содержаниеучебногопредмета 

5 класс 
История древнегомира. 

Введение.Чтоизучаетистория.Источникиисторическихзнаний.Специальные 

(вспомогательные)историческиедисциплины.Историческаяхронология(счетлет 
«донэ»и«нэ»)Историческаякарта. 
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Первобытность. 

Происхождение,расселениеиэволюциядревнейшегочеловека.Условияжизни и 

занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. 

Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. 
Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход 

от родовой к соседской общине. Появление знати. Представления об окружающем 

мире, верования первобытных людей. Искусство первобытных людей. Разложение 

первобытнообщинных отношений на пороге цивилизации. 
Древниймир. 

ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнего 

мира. 
Древнийвосток. 

Понятие«ДревнийВосток».КартаДревневосточногомира. 

ДревнийЕгипет. 

ПриродаЕгипта.Условияжизниизанятиядревнихегиптян.Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, 
вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, 

скотоводства, ремесел. Рабы. Отношения Египта с соседними народами. Египетское 

войско. Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при 
Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. 

Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян 

(астрономия,математика,медицина).Письменность(иероглифы,папирус).Открытие 
Ж.Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески).  

ДревниецивилизацииМесопотамии. 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. 

Древнейшие города-государства. Создание единого государства. Письменность. 
Мифы и сказания. Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы.  

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные 

сокровища Ниневии. Гибель империи. 
Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города 

Вавилона. 

ВосточноеСредиземноморьевдревности. 

Природные условия, их влияние на занятия жителей Финикия: развитие 
ремесел, караванной и морской торговли. Города-государства Финикийская 

колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и ее население. Возникновение 

Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные 
предания. 

Персидскаядержава. 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, 

Дарий I. Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и 
сатрапии, управление империей. Религия персов. 

ДревняяИндия. 

ПриродныеусловияДревнейИндии.Занятиянаселения.Древнейшиегорода- 
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государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство 

Гуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних 

индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и распространение буддизма. 

Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, художественная культура, 
научное познание). 

ДревнийКитай. 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия 

жизни населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи Цинь 
Шихуанди.ВозведениеВеликойКитайскойстены.ПравлениединастииХань.Жизнь 

вимперии:правителииподданные,положениеразличныхгруппнаселения.Развитие 

ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения 
Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

ДревняяГреция.Эллинизм. 

Древнейшая Греция. 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие 
государства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства 

Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских 

племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

Греческиеполисы. 

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и 

ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. 
Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии.  

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их 

значение. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 
Организация военного дела. Спартанское воспитание. 

Греко-персидскиевойны.Причинывойн.ПоходыперсовнаГрецию.Битвапри 

Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при 

Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при 
Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная 

жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. 
Упадок Эллады. 

КультураДревнейГреции. 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. 
Греческая философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: 

архитектура, скульптура. 

*1Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные 

состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 
Македонскиезавоевания.Эллинизм. 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над 

греческимиполисами *Коринфскийсоюз.АлександрМакедонскийиегозавоевания 

 

1Значком*впрограммеотмеченыэлементысодержания,носящиедополнительный, контекстный 

характер. 
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на Востоке. Распад державы Александра Македонского. Эллинистические 

государства Востока. Культура эллинистического мира *Александрия Египетская. 

ДревнийРим. 

ВозникновениеРимскогогосударства. 
Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские 

города-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи 

царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом 
Италии. 

РимскиезавоеваниявСредиземноморье. 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение 

Карфагена.УстановлениегосподстваРимавСредиземноморье.Римскиепровинции. 
ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны. 

Подъем сельского хозяйства Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную 

реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. 

Гражданская война и установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие 
армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, 

диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

РасцветипадениеРимскойимперии. 
Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: 

завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. Римское 

гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и 
распространение христианства. Император Константин I, перенос столицы в 

Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской 
империи. 

КультураДревнегоРима. 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. 

Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, 

скульптура. Пантеон. 
Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 

6 класс 

Всеобщаяистория.Историясреднихвеков. 

Введение. Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация 
Средневековья. 

НародыЕвропывраннее 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 
«Каролингскоевозрождение».Верденскийраздел,егопричиныизначение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская 

империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный 

строй,завоевания.Ранниеславянскиегосударства.ВозникновениеВенгерского 



73  

королевства.ХристианизацияЕвропы.Светскиеправителиипапы. 

ВизантийскаяимпериявVI—ХIвв. 

Территория, населениеимперииромеев. Византийскиеимператоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть 

императора и церковь. 
Церковныесоборы.КультураВизантии.Образованиеикнижноедело. 

Художественнаякультура(архитектура,мозаика,фреска,иконопись). 

АрабывVI—ХIвв. 

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. 

Средневековоеевропейскоеобщество. 

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 
СредиземноморьеинаБалтике.Ганза.Обликсредневековыхгородов.Образжизнии быт 

горожан. 

Церковьидуховенство.Разделениехристианстванакатолицизмиправославие. 

Борьба пап за независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, 
участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 

распространения. Преследование еретиков. 

ГосударстваЕвропывХII—ХVвв. 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно- 
представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж Д’Арк. Священная Римская империя в ХII—ХV вв. 

Польско-литовское государство в XIV—XV вв. Реконкиста и образование 
централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

государства в XII—XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период 

зрелого Средневековья. Обострение социальных противоречий в ХIV вв. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 
Византийская империя и славянские государства в ХII— ХV вв. Экспансия 

турок-османов. Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя.  

КультурасредневековойЕвропы. 

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. 

СтраныВостокавСредниевека. 
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Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управлениеподчиненнымитерриториями.Китай:империи,правителииподданные, 
борьбапротивзавоевателей.ЯпониявСредниевека:образованиегосударства,власть 

императоров и управление сегунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. 

КультуранародовВостока.Литература.Архитектура.Традиционныеискусства и 

ремесла. 
ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека. 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные 

верования, культура. Появление европейских завоевателей. 
Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков. 

ИсторияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству. 

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

российской истории. Источники по истории России. 
Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности. 

ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс.н.э. 

Заселениетерриториинашейстранычеловеком.*Палеолитическоеискусство. 

*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.*Центрыдревнейшейметаллургии.Кочевыеобществаевразийскихстепей в 
эпоху бронзы и раннем железном веке. *Степь и ее роль в распространении 

культурных взаимовлияний. *Появление первого в мире колесного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н.э. Скифы и 

скифская культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. 
Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. 

Дербент. 

Великоепереселениенародов.*Миграцияготов.*Нашествиегуннов.Вопросо 

славянскойпрародинеипроисхожденииславян.Расселениеславян,ихразделениена три 
ветви — восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. 

*Их соседи — балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их 

общественныйстройиполитическаяорганизация.Возникновениекняжескойвласти. 
Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 
РусьвIX—началеXIIв. 

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. 

*ПервыеизвестияоРуси.ПроблемаобразованиягосударстваРусь.Скандинавы на 

Руси. Начало династии Рюриковичей. 

ФормированиетерриториигосударстваРусь.Даньиполюдье.Первые русские 
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князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной 

торговле. Путь «из варяга в греки». Волжский торговый путь. 

*Языческийпантеон. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 
Русь в конце X — начале XII в. Территория и население государства 

Русь/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. 
ОбщественныйстройРуси:*дискуссиивисторическойнауке.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), странами Центральной, Западной и Северной Европы. *Херсонес в 

культурных контактах Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. 
Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской 

быт. *Положение женщины. *Дети и их воспитание. *Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло- 
мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. 

*«Новгородская псалтирь». *«Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. *«Слово о Законе и Благодати». Произведения 
летописного жанра«Повестьвременных лет».Первыерусскиежития.Произведения 

ВладимираМономаха.Иконопись.Искусствокниги.Архитектура.Началохрамового 

строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. 
Материальная культура. Ремесло Военное дело и оружие. 

РусьвсерединеXII—началеXIIIв. 

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. 
РусскиеземлииихсоседивсерединеXIII —XIVв. 

ВозникновениеМонгольскойимперии.ЗавоеванияЧингисханаиегопотомков. 

ПоходыБатыянаВосточнуюЕвропу.ВозникновениеЗолотойОрды.Судьбырусских 

земельпослемонгольскогонашествия.Системазависимостирусскихземельот 
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ордынскихханов(такназываемоеордынскоеиго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включениевегосоставчастирусскихземель.Северо-западныеземли:Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. 

*НовгородинемецкаяГанза. 
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 
Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в 

ордынскийпериодрусскойистории.СвятительАлексийМосковскийипреподобный 
Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII— 

XVвв.Золотаяорда:государственныйстрой,население,экономика,культура.Города 

икочевыестепи.Принятиеислама.ОслаблениегосударствавовторойполовинеXIV в., 
нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирскоеханство.Астраханскоеханство.НогайскаяОрда.Крымскоеханство 

*Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа. *Итальянские фактории 
Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и 

политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. *Изменения в представлениях о картине мира в 

Евразиивсвязисзавершениеммонгольскихзавоеваний.Культурноевзаимодействие 
цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и 

взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Литературные памятники Куликовского цикла. Жития Епифаний Премудрый. 
Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 

Андрей Рублев. 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXV в. 

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 

устройстведворавеликогокнязя:новаягосударственнаясимволика;царскийтитули 

регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация 
великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии. Русской 

церкви.Внутрицерковнаяборьба(иосифлянеинестяжатели).Ереси.*Геннадиевская 

Библия.РазвитиекультурыединогоРусскогогосударства.Летописание: 
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общерусскоеирегиональное.Житийнаялитература«Хождениезатриморя»Афанасия 

Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. 

*Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 
раннемосковский периоды. 

Нашкрай2сдревнейшихвремендоконцаXVв. 

Обобщение. 
7 класс 

Всеобщаяистория.Историяновоговремени.КонецXV—XVIIв. 

Введение.Понятие«Новоевремя».Хронологическиерамкиипериодизация 

истории Нового времени. 
Великиегеографическиеоткрытия. 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами 

морских путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 
1494 г. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание 

Магеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в 

Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной 
Америке.Поискисеверо-восточногоморскогопутивКитайиИндию.Политические, 

экономические и культурные последствия Великих географических открытий конца 

XV — XVI в. 
Изменения в европейском обществе в XVI—XVIIвв. 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление 

мануфактур Возникновение капиталистических отношений. Распространение 

наемноготрудавдеревне.Расширениевнутреннегоимировогорынков.Измененияв 
сословной структуре общества, появление новых социальных групп. Повседневная 

жизнь обитателей городов и деревень. 

Реформация и контрреформация в Европе. 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. 
Развертывание Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение 

протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической 

церкви против реформационного движения. Контрреформация Инквизиция. 

ГосударстваЕвропывXVI—XVIIвв. 

Абсолютизмисословноепредставительство.Преодолениераздробленности. 

Борьбазаколониальныевладения.Началоформированияколониальныхимперий. 

Испанияподвластьюпотомковкатолическихкоролей.Внутренняяивнешняя 
политика испанских Габсбургов. Национально-освободительное движение в 

Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской 

революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация 
управлениястраной.Католикиигугеноты.Религиозныевойны.ГенрихIV.Нантский 

эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье Фронда. Французский абсолютизм 

при Людовике XIV. 
Англия.Развитиекапиталистическогопредпринимательствавгородахи 

 
 

 

истории. 
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Материалпоисториисвоегокраяпривлекаетсяприрассмотренииключевыхсобытийипроцессовотечественной 
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деревнях. Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах Генрих VIII 

и королевская реформация «Золотой век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы 
революции. Размежевание в революционном лагере. О.Кромвель. Итоги и значение 

революции. Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской 

парламентской монархии. 
СтраныЦентральной,ЮжнойиЮго-ВосточнойЕвропыВмиреимперийи вне 

его. Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. 

Образование Речи Посполитой. 

МеждународныеотношениявXVI—XVII вв. 

Борьбазапервенство,военныеконфликтымеждуевропейскимидержавами. 

Столкновение интересоввприобретении колониальных владений и господствена 

торговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образование 

державы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 
ЕвропейскаякультуравраннееНовоевремя. 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное 

Возрождение.МирчеловекавлитературераннегоНовоговремени.М.Сервантес.У. 
Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). Французский 

театр эпохи классицизма. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира. Выдающиеся ученые и их открытия (Н 

Коперник, И Ньютон). Утверждение рационализма. 
СтраныВостокавXVI—XVIIвв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: 

завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. Османская 
армия. Индия при Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост- 

Индские компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная политика 

государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных 

кланов за власть, установление сегуната Токугава, укрепление централизованного 
государства. 

«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в 

XVI—XVII вв. 
Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНовоговремени. 

ИсторияРоссии.РоссиявXVI—XVIIвв.:отвеликогокняжествак царству. 

РоссиявXVI в. 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 
великокняжескойвласти.Внешняяполитика.Московскогокняжествавпервойтрети 

XVIв:войнасВеликимкняжествомЛитовским,отношениясКрымскимиКазанским 

ханствами, посольства в европейские государства. 
Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений Боярская дума, ее роль в управлении государством *«Малая 

дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система 

кормлений. Государство и церковь. 
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Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление 

удельных князей великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Периодбоярскогоправления.Борьбазавластьмеждубоярскимикланами. 
Губнаяреформа.*Московскоевосстание1547г*Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в «Избранная 

рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: *дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена кормлений Система налогообложения. 

Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа — формирование органов 
местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение 

ослужбе».ПрисоединениеКазанскогоиАстраханскогоханств.Значениевключения 

СреднегоиНижнегоПоволжьявсоставРоссийскогогосударства.ВойнысКрымским 
ханством. Битва при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: 

причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты 

поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 
ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Дворянство.Служилыелюди. 

*Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

населениегородов.Духовенство.Началозакрепощениякрестьян:Указо«заповедных 
летах». Формирование вольного казачества. 

МногонациональныйсоставнаселенияРусскогогосударства. 

*Финно-угорскиенародыПоволжьяпослеприсоединениякРоссии. 

*Служилые татары. *Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 
православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина, *дискуссия о еепричинах и характере. Опричный террор. Разгром 

НовгородаиПсковаМосковскиеказни1570г.Результатыипоследствияопричнины. 
Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском 

окружении.ПравлениеБорисаГодунова.Учреждениепатриаршества.*Тявзинский 

мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. 
Противостояние с Крымским ханством. Строительство российских крепостей и 

засечныхчерт.Продолжениезакрепощениякрестьянства:Указоб«урочныхлетах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей. 

СмутавРоссии. 

НаканунеСмуты.Династический кризис.Земскийсобор1598 гиизбраниена 

царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 

1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и 
самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г и убийство 

самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 
внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под 

Москвой.ОборонаТроице-Сергиевамонастыря.ВыборгскийдоговормеждуРоссией 

иШвецией.*ПоходвойскаМВСкопина-ШуйскогоиЯ-ПДелагардиираспад 
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тушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России. 

Оборона Смоленска. 

СвержениеВасилияШуйскогоипереходвластик«семибоярщине».Договороб 
избраниинапрестолпольскогопринцаВладиславаивступлениепольско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. *Московское восстание 1611 г и сожжение города оккупантами. Первое и 
второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея 

земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты Земский собор 1613 г и его роль в укреплении 

государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. *Борьба с 
казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со 

Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. *Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 
РоссиявXVIIв. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 
крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. *Приказ 

Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация 
земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов.  

*ПравительствоБ.И.МорозоваиИ.Д.Милославского:итогиегодеятельности 

Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп 
Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор 

Алексеевич. Отмена местничества Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 
регионов. Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 
город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы,казаки,крестьяне,холопыРусскаядеревнявXVIIв.Городскиевосстания 

середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. 

Соборноеуложение1649г.Завершениеоформлениякрепостногоправаитерритория его 
распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон 

и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 
контактовсостранамиЕвропыиАзиипослеСмуты.Смоленскаявойна.Поляновский 

мир. *Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие 

полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. 

Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель. Войска 
Запорожского в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654— 

1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее 

результаты.Укреплениеюжныхрубежей.Белгородскаязасечнаячерта.Конфликтыс 
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Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и 

Бахчисарайскиймирныйдоговор.ОтношенияРоссиисостранамиЗападнойЕвропы. 

*ВоенныестолкновениясманьчжурамииимпериейЦин. 
Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих 

географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена 

Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. 

*Калмыцкоеханство.Ясачноеналогообложение.Переселение 
русских на новые земли. *Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты. 

КультурноепространствоXVI–XVIIвв. 

Изменения в картине мира человека в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь. 

Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. 

Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоев населения 

страны. 
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре *Антонио Соляре, Алевиз Фрязин, Петрок Малой, 

СоборПокрованаРву.Монастырскиеансамбли(Кирилло-Белозерский,Соловецкий, 

Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, 
Ростовский кремли). Федор Конь *Приказ каменных дел Деревянное зодчество 

Изобразительное искусство Симон Ушаков. *Ярославская школа иконописи 

Парсунная живопись. 
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. *Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. *Публицистика Смутного 

времени.Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. 

*Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. 
*ПосадскаясатираXVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. *«Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие 

по истории. 
НашкрайвXVI—XVIIвв. 

Обобщение. 

8 класс 

Всеобщаяистория.Историяновоговремени.XVIIIв.(23ч) 

Введение. 

ВекПросвещения. 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и 
распространениеидейрационализма.АнглийскоеПросвещение;ДжЛоккиТ.Гоббс. 

Секуляризация (обмирщение) сознания Культ Разума. Франция — центр 

Просвещения, Философские и политическиеидеи 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». 
ГосударстваЕвропывXVIIIв. 
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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.Абсолютнаямонархия:политикасохранениястарогопорядка. 

Попыткипроведенияреформ.Королевскаявластьисословия. 

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. 

ПопыткипроведенияреформвПортугалии.Управлениеколониальнымивладениями 

Испании и Португалии в Южной Америке. Недовольство населения колоний 
политикой метрополий. 

БританскиеколониивСевернойАмерике:борьбазанезависимость. 

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.Противоречиямеждуметрополиейиколониями«Бостонскоечаепитие». 

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. 

ФранцузскаяреволюцияконцаXVIII в. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. 
Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения 

и деятели революции (Ж Ж. Дантон, Ж.П. Марат). Упразднение монархии и 

провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских 

монархов.Казнькороля.Вандея.Политическаяборьбавгодыреспублики.Конвенти 
«революционный порядок управления». Комитет общественного спасения. М 

Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против 

церкви,новыйкалендарь.Термидорианскийпереворот(27июля1794г.).Учреждение 
Директории Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18—19 брюмера 

(ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и значение революции. 

ЕвропейскаякультуравXVIIIв. 

Развитиенауки.Новаякартинамиравтрудахматематиков,физиков, 
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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. 

МеждународныеотношениявXVIIIв. 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в 

международныхотношенияхвXVIIIв.Севернаявойна(1700—1721).Династические 
войны «за наследство». 

Семилетняя война (1756—1763) Разделы Речи Посполитой Войны 

антифранцузскихкоалицийпротивреволюционнойФранции.Колониальныезахваты 
европейских держав. 

СтраныВостокавXVIIIв. 

Османскаяимперия:отмогуществакупадку.Положениенаселения.Попытки 

проведения реформ; Селим III. 
Индия.ОслаблениеимперииВеликихМоголов.Борьбаевропейцевзавладения в 

Индии. Утверждение британского владычества. 

Китай Империя Цинв XVIII в: власть маньчжурскихимператоров, 

системауправления страной Внешняя политика империи Цин;
 отношения с Россией 

«Закрытие»Китаядляиноземцев. 

ЯпониявXVIIIв.Сегуныидайме.Положениесословий.КультурастранВостока в 

XVIII в. 
Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXVIII в. 

ИсторияРоссии.РоссиявконцеXVII–XVIIIв.:отцарствакимперии. Введение. 

РоссиявэпохупреобразованийПетра I. 
Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. 

Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало царствования 

ПетраI,борьбазавласть.ПравлениецаревныСофьи.Стрелецкиебунты.Хованщина. 

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

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 
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 

вполитикепоотношениюккупечествуигородскимсословиям:расширениеихправ 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.Усилениецентрализацииибюрократизацииуправления.Генеральный 
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регламент.Санкт-Петербург—новаястолица. 

Первыегвардейскиеполки.Созданиерегулярнойармии,военногофлота. 

Рекрутскиенаборы. 

Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества,учреждениесинода. 

Положениеинославныхконфессий. 
ОппозицияреформамПетраI.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIII в 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняяполитика.Севернаявойна.Причиныицеливойны.Неудачивначале 

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. «Юности честное зерцало». 

Новые формы общения в дворянской среде Ассамблеи, балы, светские 

государственные праздники. Европейский стиль в одежде, развлечениях, питании. 

Изменения в положении женщин. 
Итоги, последствия и значение петровских преобразований Образ Петра I в 

русской культуре. 

РоссияпослеПетраI.Дворцовыеперевороты. 

Причинынестабильностиполитическогостроя.Дворцовыеперевороты. 
ФаворитизмСозданиеВерховноготайногосовета. 

*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. 

Укреплениеграницимпериинавосточнойиюго-восточнойокраинах.Переход 

МладшегожузаподсуверенитетРоссийскойимперии.ВойнасОсманскойимперией. 

РоссияприЕлизаветеПетровнеЭкономическаяифинансоваяполитика. 
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—1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

ПетрIIIМанифестовольностидворянстваПричиныпереворота28июня1762 
г. 

Россия в 1760—1790-х гг. 

ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI. 
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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. 

НациональнаяполитикаинародыРоссиивXVIIIв.Унификацияуправленияна 

окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска 
ЗапорожскогоФормированиеКубанскогоказачества.*Активизациядеятельностипо 

привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, 

Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по 
отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по 

отношению к исламу Башкирские восстания Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: 

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

хозяйство Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

ПромышленностьвгородеидеревнеРольгосударства,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, Прохоровы, Демидовы и др. 
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. *Водно- 

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и 

их роль во внутренней торговле Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная 

ярмаркиМалороссии.*ПартнерыРоссиивовнешнейторговлевЕвропеивмире. 

*Обеспечениеактивноговнешнеторговогобаланса. 
Обострение социальных противоречий Чумной бунт в Москве. Восстание 

подпредводительствомЕмельянаПугачева.Антидворянскийиантикрепостнический 

характер движения. Роль казачества, народов. Урала и Поволжья в 

восстании.Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной 

мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные 

задачи.Н. И. Панин и А. А. Безбородко Борьба России за выход к Черному морю. 

Войны с Османской империей П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы 

российских войск под их руководством. 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 

начала1770-хгг:стремлениекусилениюроссийскоговлияниявусловияхсохранения 



86  

польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей 

Габсбургов и Пруссией Первый, второй и третий разделы. Присоединение Литвы и 

Курляндии. Борьба поляков за национальную независимость. *Восстание под 

предводительством Т Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. 
Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. 

Укреплениеабсолютизмачерезотказотпринципов«просвещенногоабсолютизма»и 

усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти 
императора. Акт о престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». 

Политикапоотношениюкдворянству,взаимоотношениясостоличнойзнатью.Меры в 

области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

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

Средиземном море. 

КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв. 

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,материалыоположениикрепостныхкрестьянвегожурналахА.Н.Радищев и 

его «Путешествие из Петербурга в Москву». 
РусскаякультураикультуранародовРоссиивXVIIIв.Развитиеновойсветской 

культуры после преобразований Петра I. 

*УкреплениевзаимосвязейскультуройстранзарубежнойЕвропы.*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 в 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 русского литературного языка. Российская 

академия. Е. Р. Дашкова. 

М. В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования. 

Образование вРоссиив XVIIIв.*Основныепедагогическиеидеи.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.БарокковархитектуреМосквыиПетербурга.Переходкклассицизму,создание 
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архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах В. И. Баженов, М. 

Ф. Казаков. 

ИзобразительноеискусствовРоссии,еговыдающиесямастераипроизведения. 
Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине 

XVIII в. *Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

НашкрайвXVIIIв. 
Обобщение. 

9 класс 

Всеобщаяистория.Историяновоговремени.ПерваяполовинаXIXв. Введение. 
ЕвропавначалеXIXв. 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. 

ЗаконодательствоНаполеоновскиевойны.Антинаполеоновскиекоалиции.Политика 

Наполеона в завоеванных странах. Отношение населения к завоевателям: 
сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение 

Французской империи. Венский конгресс: цели, главные участники, решения. 

Создание Священного союза. 
РазвитиеиндустриальногообществавпервойполовинеXIXв.:экономика, 

социальные отношения, политические процессы. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 
идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах 

Европы. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 
течений и партий. 

Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815—1840-егг. 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. 

Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание 
освободительных движений. Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г 

и 1848—1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеХIХ—началеХХв. 

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее 

движение.Политическиеисоциальныереформы.Британскаяколониальнаяимперия; 

доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. 
Активизация колониальной экспансии Франко-германская война 1870—1871 гг. 

Парижская коммуна. 

Италия.ПодъемборьбызанезависимостьитальянскихземельК.Кавур,Дж. 
Гарибальди.Образованиеединогогосударства.КорольВикторЭммануилII. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. 

Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная 

политика. Включение империи в систему внешнеполитических союзов и 
колониальные захваты. 

Обобщение. 

ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX—1881г. 
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Введение. 

Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм. 

ПроектылиберальныхреформАлександраI.Внешниеивнутренниефакторы. 

Негласныйкомитет.РеформыгосударственногоуправленияМ.М.Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805—1807 гг. 
Тильзитский мир. Война со Швецией 1808—1809 г. и присоединение Финляндии. 

Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. — 

важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. Возрастание роли России в европейской политике после 
победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. *Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. *Дворянская оппозиция 
самодержавию.Тайные организации.: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное 

и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм. 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическаяполитикавусловияхполитическогоконсерватизма.Государственная 
регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая 

полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. 

Крестьянскийвопрос.РеформагосударственныхкрестьянП.Д.Киселева1837—1841 
гг.Официальнаяидеология:«православие,самодержавие,народность». 

*Формированиепрофессиональнойбюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. *Россия и 

Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и 
революции вЕвропе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. 

Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик 

и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его 
особенности в России. Начало железнодорожного строительства *Москва и 

Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Городское самоуправление. 
Общественная жизнь в 1830—1850-е гг. Роль литературы, печати, 

университетоввформированиинезависимогообщественногомнения.Общественная 

мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение 

социалистическоймысли.Складываниетеориирусскогосоциализма.А.И.Герцен. 
*Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую 

общественную мысль. *Россия и Европа как центральный пункт общественных 

дебатов. 
КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной 

культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. *Культ 
гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура Развитие науки и техники. 

Географическиеэкспедиции.ОткрытиеАнтарктиды*ДеятельностьРусского 
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географического общества. Школы и университеты. Народная культура *Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская 

культура как часть европейской культуры. 

НародыРоссиивпервойполовинеXIXв. 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь 
и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 

Конфликты и сотрудничество между народами Особенности административного 

управлениянаокраинахимперииЦарствоПольское.Польскоевосстание1830—1831 гг. 
Присоединение Грузии и Закавказья Кавказская война. Движение Шамиля.  

СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександре II. 

Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и 

гражданскому обществу Крестьянская реформа 1861 г.и ее последствия. 
Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные 

реформы. *Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос. 
Многовекторностьвнешнейполитикиимперии.ЗавершениеКавказскойвойны. 

ПрисоединениеСреднейАзии.РоссияиБалканы.Русско-турецкаявойна1877—1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. 
Обобщение. 

10 класс 

Всеобщаяистория.Историяновоговремени.ВтораяполовинаXIX—начало 

ХХ в. 

Введение. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеХIХ—началеХХв. 

СтраныЦентральнойиЮго-ВосточнойЕвропывовторойполовинеXIX— 

начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, 
положение народов, национальные движения. Провозглашение дуалистической 

Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские народы: борьба за 

освобождение от османского господства. Русско-турецкая война 1877—1878 гг., ее 
итоги. 

Соединенные Штаты Америки Север и Юг: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская 

война (1861—1865): причины, участники, итоги А. Линкольн. Восстановление Юга. 
Промышленный рост в конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США 

в конце XIX — начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота вторая промышленная революция. 
Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. 
Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий. 

СтраныЛатинскойАмерикивXIX—началеХХв. 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное 

общество.Освободительнаяборьба:задачи,участники,формывыступленийФ.Д. 
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Туссен-Лувертюр, С Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние 

США на страны Латинской Америки. Традиционные отношения; латифундизм. 

Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910—1917 гг.: участники, 

итоги, значение. 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие 
Японии».РеставрацияМэйдзи.Введениеконституции.Модернизациявэкономикеи 

социальных отношениях Переход к политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» 

КитаяПолитика«самоусиления».Восстание«ихэтуаней».Революция1911—1913гг. 
Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. 

ПолитикаТанзимата.Принятиеконституции.Младотурецкаяреволюция1908—1909 гг. 

Революция1905—1911гвИране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание 

сипаев (1857—1859). Объявление Индии владением британской короны. 

Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского 
национального конгресса Б. Тилак, М. К. Ганди. 

НародыАфрикивХIХ—началеХХ в. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и 
традиционные общественные отношения в странах Африки. Выступления против 

колонизаторов. Англо-бурская война. 

РазвитиекультурывXIX—началеХХв. 

Научные открытия и технические изобретения в XIX — начале ХХ в. 
Революциявфизике.Достиженияестествознанияимедицины.Развитиефилософии, 

психологии и социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях 

труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX — начала ХХ в. 
Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. 

Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре Музыкальное и 

театральное искусство Рождение кинематографа Деятели культуры: жизнь и 

творчество. 

МеждународныеотношениявXIX—началеXXв. 

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы 

великих держав и политика союзов в Европе Восточный вопрос. Колониальные 
захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира Формирование военно-политических блоков 

великих держав. Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные 

конфликты и войны в конце XIX — начале ХХ в. (испано-американская война, 
русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 

ИсторияРоссии.Российскаяимперияв1881г-началеXXв.(45ч) Введение. 
Россияв1880—1890-хгг. 

«Народноесамодержавие»АлександраIII.Идеологиясамобытногоразвития 
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России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика 

консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. 

МестноесамоуправлениеисамодержавиеНезависимостьсуда.Правауниверситетов и 

власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 
государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. *Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. *Освоение государственной 
территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и 

новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. *Взаимозависимость 

помещичьегоикрестьянскогохозяйств.Помещичье«оскудение».*Социальныетипы 
крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализацияиурбанизация.Железныедорогииихрольвэкономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос 

и его особенности в России. *Государственные, общественные и 
частнопредпринимательские способы его решения. 

КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв. 

КультураибытнародовРоссиивовторойполовинеXIXв.Развитиегородской 
культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие 

транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление 

массовой печати. *Роль печатного слова в формировании общественного 

мнения.Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как 
часть мировойкультуры.Становлениенациональнойнаучной 

школыиеевкладвмировое научное знание. Достижения российской науки. 

Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, 
музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурныйобликимперии. 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 
религиозноговозрожденияународовРоссийскойимперии.Национальныедвижения 

народов России Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная 

политика самодержавия. *Укрепление автономии Финляндии. *Польское восстание 

1863г.*Прибалтика.*Еврейскийвопрос.*Поволжье*СеверныйКавказиЗакавказье. 
*Север,Сибирь,ДальнийВосток.*СредняяАзия. 

*МиссииРусскойправославнойцерквииеезнаменитыемиссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений. 

Общественная жизнь в 1860—1890-х гг. *Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, 

печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. 
Благотворительность. *Студенческое движение. Рабочее движение. Женское 

движение. 

Идейные течения и общественное движение. *Влияние позитивизма, 

дарвинизма,марксизмаидругихнаправленийевропейскойобщественноймысли. 
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Консервативная мысль Национализм. Либерализм и его особенности в России. 

Русский социализм. Русский анархизм. *Формы политической оппозиции: земское 

движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 

Народническиекружки:идеологияипрактика.*Большоеобществопропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная 
воля». Политический терроризм Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». I съезд РСДРП. 

РоссиянапорогеХХв. 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический 

рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик 

городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации 
страны. Россия — мировой экспортер хлеба Аграрный вопрос. 

*Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права Средние городские слои. Типы сельского 
землевладенияихозяйства.ПомещикиикрестьянеПоложениеженщинывобществе.  

*Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. *Распространение светской 

этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке 

Русско-японская война 1904—1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 
Первая российская революция 1905—1907 гг. Начало парламентаризма в 

России. Николай II и его окружение. 

*ДеятельностьВ.К.Плевенапостуминистравнутреннихдел.Оппозиционное 

либеральное движение. *«Союз освобождения». Банкетная кампания. 

ПредпосылкиПервойроссийскойреволюции.Формысоциальныхпротестов. 
Деятельностьпрофессиональныхреволюционеров.*Политическийтерроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 
средних городских слоев, солдат и матросов. 

*«Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. 

Политическиепартии,массовыедвиженияиих лидеры.Неонародническиепартиии 
организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и 

меньшевикиЛиберальныепартии(кадеты,октябристы)Национальныепартии. 

*Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 
Декабрьское1905г.вооруженноевосстаниевМоскве.Особенностиреволюционных 

выступлений в 1906—1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. *Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 
Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные преобразования П А. Столыпин: программа системных 
реформ,масштабирезультаты.Незавершенностьпреобразованийинарастание 



93  

социальных противоречий III и IV Государственная дума. Идейно-политический 

спектр. Общественный и социальный подъем. 

Обострение международной обстановки Блоковая система и участие в ней 
России Россия в преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной 

литературе и искусстве. *Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература 
началаXXв.Живопись«Мирискусства».Архитектура.Скульптура.Драматический 

театр: традиции и новаторство. Музыка «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 
образованным обществом и народом. Открытия российских ученых Достижения 

гуманитарных наук. *Формирование русской философской школы Вклад России 

начала XX вв. мировую культуру. 

НашкрайвXIX—началеХХ в. 
Обобщение. 

ВведениевновейшуюисториюРоссии. 

Введение. 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей 

историистраны(с1914гпонастоящеевремя).Важнейшиесобытия,процессыХХ— 

начала XXI в. 

Великая российская революция(1917—1922гг.). 

Российская империя накануне Великой российской революции: 

общенациональный кризис. 

Февральскаяреволюция1917г.ВосстаниевПетрограде.ОтречениеНиколаяII. 
Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. 

Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического 

кризиса. Угроза территориального распада страны. 

ВыступлениеЛГКорниловапротивВременногоправительства. 
Цели и лозунги большевиков. В И Ленин как политический деятель. 

Октябрьская революция 1917 г. Вооруженное восстание в Петрограде 25 октября (7 

ноября)1917г.СвержениеВременногоправительстваивзятиевластибольшевиками. 
Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования 

большевиков. Советская национальная политика. Образование РСФСР как 

добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия России. Переход страны к 
мирной жизни, НЭП и образование СССР. 

Великая российская революция глазами соотечественников и мира. Русское 

зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в, историю 

народов России. 

ИсторияродногокраявгодыВеликойроссийскойреволюции. 
ВеликаяОтечественнаявойна(1941—1945гг.). 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Пакт о ненападении между 

СССР и Германией 1939 г. 
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План«Барбаросса»ицелигитлеровскойГерманииввойнесСССР.Нападение на 

СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы 

войны. «Все для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и 

перестройка экономики на военный лад. 

БитвазаМоскву.Парад7ноября1941г.наКраснойплощади.Срывгерманских 
планов молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. 

План «Ост». Преступления фашистов и их пособников на территории СССР. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Гитлеровские лагеря 

уничтожения (лагеря смерти). 
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская 

битва. Битва на Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм 

советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. 
Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подпольщики. Юные 

герои фронта и тыла. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Вклад деятелей культуры, ученых и конструкторов в общенародную 
борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская 

наступательная операция (операция «Багратион») Красной Армии. 

СССРисоюзники.ОсвободительнаямиссияКраснойАрмиивЕвропе.Битваза 

Берлин.БезоговорочнаякапитуляцияГерманиииокончаниеВеликойОтечественной 

войны. 
Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой 

Отечественной войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. 

Людские и материальные потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы 

СССР в Великой Отечественной войне. 
ОкончаниеВтороймировойвойны.Осуждениеглавныхвоенныхпреступников и 

их пособников. Создание ООН Истоки холодной войны.  

ПопыткиискаженияисторииВеликойОтечественнойвойныиролисоветского 
народавпобеденадфашизмом.КонституцияРФосохраненииисторическойправды. 

Города-герои.ДнивоинскойславывРоссии.УказПрезидентаРоссийской 

Федерации2006гобутверждениипочетногозвания«Городавоинскойславы». 

9 мая 1945 г. — День Победы над нацистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. Парад на Красной площади и праздничные 

шествия в честь Дня Победы. Акции «Георгиевская ленточка», марш «Бессмертный 

полк» в России и за рубежом. 

Нашиземляки—героиВеликойОтечественнойвойны. 
РаспадСССРисложные1990-егг.всовременнойисторииРоссии. 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М С. Горбачев. Межнациональные 
конфликты. «Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 

Избрание Б Н Ельцина Президентом РСФСР. 
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Объявление государственной независимости союзными республиками. 

Юридическое оформление распада СССР и создание Содружества Независимых 

Государств (Беловежское соглашение, Алма-Атинская декларация). Россия как 

преемник СССР на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. Становление Российской 
Федерации как суверенного государства (1991—1993 гг.). Всенародное голосование 

попроектуКонституцииРоссии.ПринятиеКонституцииРоссийскойФедерации1993 г. 

и ее значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности экономических преобразований в стране. 
Совершенствованиеновойроссийскойгосударственности.Угрозагосударственному 

единству. 

Россия на постсоветском пространстве СНГ и союз с Белоруссией. Значение 
сохранения Россией статуса ядерной державы. 

ДобровольнаяотставкаБНЕльцина.НашрегионвконцеXXв. 

Россия в начале XXI в.: возрождение страны. Воссоединение Крыма с 

Россией. 

ВступлениевдолжностьПрезидентаРФВ.В.Путина.Восстановлениеединого 

правового пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском 

пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооруженных Сил РФ. 

Приоритетные национальные проекты. 
ВосстановлениелидирующихпозицийРоссиивмеждународныхотношениях. 

ОтношениясСШАиЕвросоюзом. 

ВхождениеКрымаиСевастополявсоставРоссии(2014г). 

«Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономический 
рост» — основные направления национальных проектов 2019—2024 гг. Разработка 

семейнойполитики.Пропагандаспортаиздоровогообразажизни.Россия вборьбес 

коронавирусной пандемией. Реализация крупных экономических международных 
проектов(строительствотрубопроводов:«СилаСибири»,«Турецкийпоток», 

«Северный поток» и др.). Поддержка одаренных детей в России (образовательный 

центр «Сириус» и др.). 

Принятие поправок к Конституции РФ (2020 г.). Сохранение исторических 
традиций. Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал 

Советскому Солдату. 

Трудовыедостиженияродногокрая. 

КрымвсоставеРоссийскогогосударствавХХ—началеXXIв. 

Крым в составе Таврической губернии Российской империи. Население 

Крымского полуострова. 

КрымвгодыВеликойроссийскойреволюции(1917—1922гг.). 

Февраль1917г.иЧерноморскийфлот.Активизациянациональныхдвижений. 

Формирование политических центров в Крыму после Октября 1917 г. 

УстановлениесоветскойвластивКрыму.Вооруженныестолкновенияиначало 
гражданской войны на территории Крыма. Национализация. Провозглашение. 

Социалистической Советской Республики Тавриды (март 1918 г). 
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Разграбление Крымского полуострова в годы немецкой оккупации 

Союзнические войска Антанты в Крыму. Крым под контролем правительства Юга 

России во главе с А И Деникиным Лозунг «о единой и неделимой России».  

НаступлениеКраснойАрмиииобразованиеКрымскойССР(1919г). 

Возвращение Белой армии в Крым. П Н Врангель и его «левая политика 
правыми руками» 

Перекопско-Чонгарская операция Красной Армии.М В Фрунзе. Прорыв 

Красной Армией фронта под Перекопом (9 ноября 1920 г). «Великий исход» — 
крупнейшаяморскаяэвакуациясКрымскогополуострова.КрасныйтеррорвКрыму как 

часть общенациональной трагедии. 

Восстановление советской власти в Крыму. Образование Крымской 

Автономной Советской Социалистической Республики (КрАССР) в составе РСФСР 
(18 октября 1921 г.). Первая конституция Крымской АССР (10 ноября 1921 г). 

КрымиСевастопольвгодыВеликойОтечественнойвойны. 

Планы Третьего рейха по немецкой колонизации Крыма. 250 дней обороны 

Севастополя. Керченско-Феодосийская операция. Крымский фронт. Сопротивление 
Керчи. Примеры мужества и массового героизма воинов и жителей Крыма. Оборона 

партизанами Аджимушкайских каменоломен. Подвиги юных защитников (Володя 

Дубинин, Виктор Коробков). 

Нацистскаяоккупацияполуострова. 
Освобождение Крыма от войск нацистов и их союзников Крымские символы 

русской воинской славы и доблести. 

СоветскийКрымв1945—1991гг. 

Трагедия депортации народов Крыма. Преобразование КрАССР в Крымскую 

область в составе РСФСР (30 июня 1945 г.). Статус Севастополя как города 

республиканскогоподчиненияРСФСР(1948г.).УказПрезидиумаВерховногоСовета 

СССР от 19 февраля 1954 г. «О передаче Крымской области из состава РСФСР в 
состав УССР». Несоблюдение правовых основ при передаче Крымской области и 

Севастополя в состав Украинской ССР. Крым как всесоюзная здравница. 

Референдум о восстановлении статуса Крымской АССР (20 января 1991 г.). 
Закон Верховного совета УССР от 12 февраля 1991 г. о восстановлении Крымской 

Автономии в составе УССР. Итоги проведения в Крыму референдума о сохранении 

Союза ССР (17 марта 1991 г.). 

Крымвпостсоветскоевремя. 

Крым и трагедия распада Советского Союза. Сохранение автономного статуса 

Республики Крым. 

Севастополь и раздел Черноморского флота после 1991 г. Аренда Россией 

севастопольской базы для дислокации Черноморского флота. 
Борьба крымчан за самоопределение. Провозглашение Республики Крым 

суверенным государством в составе Украины (1992 г.). Упразднение крымской 

конституции и поста президента республики (1995 г.). Конституция Автономной 
республикиКрым1998г.Признаниеофициальногостатусарусскогоязыка,нарядус 

крымско-татарским. 

ВоссоединениеКрымасРоссией. 
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ГосударственныйпереворотвКиевевфеврале2014г.ПодготовкаСевастополя 

иСимферополяксамооборонеДекларациионезависимостиКрымаивосстановлении 

прав крымско-татарского народа (11 марта). Общекрымский референдум 16 марта 

2014 г.,его итоги. Обращение кправительству РФс просьбойпринять Автономиюи 
город Севастополь в состав Российского государства. Подписание Договора между 

Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. Федеральный 
конституционный закон от 21 марта 2014 г о принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов  

—РеспубликиКрымигородафедеральногозначенияСевастополя. 

ВоссоединениеКрымасРоссиейиегомеждународныепоследствия. 

КрымиСевастополь—субъектыРоссийскойФедерации. 

Государственная целевая программа «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым игорода Севастополя». Укрепление энергетической безопасности 

полуострова Строительство Крымского моста, трассы «Таврида», нового терминала 

аэропорта «Симферополь» (имениИ КАйвазовского — с2018 г.). Решениепроблем 
водоснабжения населения Развитие экономических связей, туристской сферы. 

Создание особой экономической зоны (Симферополь), технопарка на побережье 

Черного моря. 

Город-герой Севастополь — главная военно-морская база Черноморского 

флота России. 

Многонациональный состав населения Крымского полуострова. 
Государственные языки Республики Крым (русский, украинский, крымско- 

татарский). Задачи по сохранению культурного наследия и природного богатства 

Крымского полуострова. Молодежные форумы «Таврида». Новая жизнь 
легендарного Артека. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» на уровне 

основного общего образования 

• умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 
соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 

событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и 

истории России; определять современников исторических событий, явлений, 
процессов; 

• умениевыявлятьособенностиразвитиякультуры,бытаинравовнародов в 

различные исторические эпохи; 

• овладение историческими понятиями и их использование для решения 
учебных и практических задач; 

• умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России 
имировойисториииихучастниках,демонстрируяпониманиеисторическихявлений, 

процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

• умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 
• умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временныесвязиисторическихсобытий,явлений,процессовизучаемогопериода,их 
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взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI вв. 

(Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, 

распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000-х годов, 

воссоединение Крыма с Россией 2014 года); характеризовать итоги и историческое 
значение событий; 

• умение сравнивать исторические события, явления, процессы в 

различные исторические эпохи; 

• умение определять и аргументировать собственную или предложенную 

точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 
разных типов; 

• умениеразличатьосновные типы историческихисточников:письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 
• умение находить и критически анализировать для решения 

познавательной задачи исторические источники разных типов (в том числе по 

истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с информацией из 
других источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

• умение читать и анализировать историческую карту/схему; 

характеризовать на основе анализа исторической карты/схемы исторические 
события, явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на 

исторической карте/схеме, с информацией из других источников; 

• умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 
информации; представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, 

диаграмм; 

• умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации в справочной литературе, сети 
Интернет для решения познавательных задач, оценивать полноту и достоверность 

информации; 

• приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей,идеймираивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур; 

уважения к историческому наследию народов России. 
Специальныерезультаты: 

Владение зрительно-осязательным способом чтения цветных рельефных 

исторических карт, умение в них ориентироваться; 
умениеработатьвадаптированныхконтурныхкартах. 

 

 Обществознание 

Пояснительнаязаписка 
Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Обществознание» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции 

интеграции молодежи в современное общество: учебный предмет позволяет 

последовательнораскрыватьучащимсяподростковоговозрастаособенности 
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современногообщества,различныеаспектывзаимодействиявсовременныхусловиях 

людей друг с другом, с основными институтами государства и гражданского 

общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском 

обществе и направлениях его развития в современных условиях, об основах 
конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и 

гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, 

готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении курса различных источников социальной 
информации, включая средства массовой информации и сеть «Интернет», помогает 

обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической и 

политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных 
умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и 

применять их. 

Изучение учебного предмета «Обществознание» содействует вхождению 

обучающихся в мир культуры и общественных ценностей и в то же время открытию 
и утверждению собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке 

своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

Коррекционно-развивающийпотенциалучебногопредмета«Обществознание» 

обеспечивает преодоление обучающимися следующих трудностей, обусловленных 
со слабовидением: 

● вербализм–использование,употреблениевречипонятий,представление о 

которых отсутствует; 
● отсутствиеилиограниченностьсоциальногоопытапосравнениюс детьми, 

не имеющими нарушений зрения; 

● трудностиработыпосистемеЛ.Брайлясграфическимиданными, 

представленными в схемах, таблицах, графиках; 

● замедленныйтемпработы; 
● отсутствиемотивациикизучениюпредмета. 

Преодолениеуказанныхтрудностейнеобходимоосуществлятьнакаждом уроке 
учителем в процессе грамотно организованной коррекционной работы.  

Целиизадачиучебногопредмета«Обществознание» 

Целямиобществоведческогообразованиявосновнойшколеявляются: 

● воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

приверженности базовым ценностям нашего народа; 

● развитиеуобучающихсяпониманияприоритетностиобщенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

● развитиеличностинаисключительноважномэтапееесоциализации—в 

подростковом возрасте, становление ее духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю;мотивацииквысокопроизводительной,наукоемкойтрудовой 
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деятельности; 

● формированиеуобучающихсяцелостнойкартиныобщества,адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для обучающихся  

● подросткового возраста; освоение обучающимися знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 
общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

● овладение умениями функционально грамотного человека: получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 
систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 
● создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово- 

экономическими и другими социальными институтами для реализации личностного 

потенциала в современном динамично развивающемся российском обществе;  
● формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нравственными ценностями и нормами 
поведения,установленнымизаконом;содействияправовымиспособамиисредствами 

защите правопорядка в обществе. 

Коррекционныезадачи: 
Развитиезрительного,зрительно-осязательногоислуховоговосприятия; Развитие 

произвольного внимания. 

Развитиеикоррекцияпамяти. 

Развитиесловесно-логическогомышленияимыслительныхопераций. 
Формированиенавыковзрительного,зрительно-осязательногоислуховогоанализа. 

Формирование,уточнениеиликоррекцияпредставленийопредметахипроцессах 

окружающей действительности. 
Преодолениевербализма. 

Развитиесвязнойустнойиписьменнойречи. 

обогащениеактивногоипассивногословаря. 

Развитие коммуникативной деятельности. 
Совершенствование умения применять невербальные способы общения. 

Развитиеикоррекцияуменийрассуждатьиустанавливатьпричинно- 

следственныесвязи. 
Местоучебногопредмета«Обществознание»вучебномплане 

Всоответствиисучебнымпланом(вариант1АООПООО)обществознаниеизучается с 6 

по 9 класс. Общее количество времени на четыре года обучения составляет 136 

часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 
Всоответствиисучебнымпланом(вариант2АООПООО)обществознаниеизучается 

с6по10класс.Общееколичествовременинапятьлетобучениясоставляет170часов. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 
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Особенностираспределенияпрограммногоматериалаучебногопредмета 

«Обществознание»погодамобучения 

Распределениепрограммногоматериалаучебногопредмета 

«Обществознание»вАООПООО1вариантасоответствуетПООП ООО. 

Программный материал учебного предмета «Обществознание» в АООП ООО 
(вариант 2) распределяется на шесть лет: 5, 6, 7, 8, 9, 10 классы. Перераспределение 

содержания учебного курса обусловлено потребностью в дополнительном времени, 

необходимомдляизученияматериала,вызывающегоуобучающихсяснарушениями 

зрения особые затруднения, а также для развития у них компенсаторных способов 
действий и дальнейшего обучения их использованию. Соответственно в содержание 

учебного предмета, указанного в ПООП ООО, вносятся следующие изменения:  

1. 7 класс: темы «Правоотношения и их особенности. Правовая норма. 
Участникиправоотношений.Гарантияизащитаправисвободчеловекаигражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации» раздела «Человек как участник правовых отношений», темы «Основы 

гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве. Право 
собственности, защита прав собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Договор купли-продажи. Права потребителей и возможности их защиты. 

УсловиязаключениябракавРоссийскойФедерации.Сторонытрудовыхотношений, их 

права и обязанности. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового 
договора. Рабочее время и время отдыха. Гражданско-правовые проступки и 

гражданско-правовая ответственность. Административные проступки и 

административная ответственность. Дисциплинарные проступки и дисциплинарная 
ответственность. Преступления и уголовная ответственность.» раздела «Основы 

российского права» переносятся в 10 класс. 

2. 8 класс: темы «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, 

предоставляемыегражданам(депозит,кредит,платежнаякарта,денежныепереводы, 
обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. 

Защитаправпотребителяфинансовыхуслуг.Экономическиефункциидомохозяйств. 

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 бюджетнаяи денежно-кредитная политикаРоссийской Федерации. 
Государственная политика по развитию конкуренции» раздела «Человек в 

экономических отношениях» переносятся в 9 класс. 

3. 9 класс: глава «Человек в системе социальных отношений» переносится в 8 

класс. 

Темы «Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город 
федерального значения, автономная область, автономный округ. Конституционный 

статус субъектов Российской Федерации. Местное самоуправление. Конституция 

РоссийскойФедерацииоправовомстатусечеловекаигражданина.Гражданство 
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Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей 

гражданина Российской Федерации» раздела «Гражданин и государство» 

переносятся в 10 класс. 

Оставшийсяматериал9классаПООПОООпереноситсяв10класс. 

4. 10класс:продолжениеизучениематериала7,9классаПООПООО. 
Содержаниеучебногопредмета«Обществознание» 6 

класс 

Человекиегосоциальноеокружение. 

Биологическоеисоциальноевчеловеке.Чертысходстваиразличиячеловекаи 
животного. Потребности человека (биологические, социальные, духовные). 

Способности человека. 

Индивид,индивидуальность,личность.Возрастныепериодыжизничеловекаи 
формирование личности. Отношения между поколениями. Особенности 

подросткового возраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и 

социальная позиция. 
Целиимотивыдеятельности.Видыдеятельности(игра,труд,учение). 

Познаниечеловекоммираисамогосебякаквид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности 

учащегося. 
Общение.Целиисредстваобщения.Особенностиобщенияподростков. 

Общениевсовременныхусловиях. 

Отношениявмалыхгруппах.Групповыенормыиправила.Лидерствовгруппе. 

Межличностныеотношения(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,вкотороммыживем. 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной 

жизни. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 
Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобществе. 

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. 
Глобальныепроблемысовременностиивозможностиихрешенияусилиями 
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международногосообществаимеждународныхорганизаций. 

7 класс 

Социальныеценностиинормы. 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. 

Гражданственностьипатриотизм.Гуманизм. 
Социальныенормыкакрегуляторыобщественнойжизнииповедениячеловека в 

обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципыинормыморали.Доброизло.Нравственныечувствачеловека. 

Совестьистыд. 
Моральныйвыбор.Моральнаяоценкаповедениялюдейисобственногоповедения. 

Влияние моральных норм на общество и человека. 

Правоиегорольвжизниобщества.Правоимораль. 

Человеккакучастникправовыхотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и 
деятельности человека. Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушениеиюридическаяответственность.Проступокипреступление. 

Опасностьправонарушенийдляличностииобщества. 
ПраваисвободычеловекаигражданинаРоссийскойФедерации.Праваребенка и 

возможности их защиты. 

Основыроссийскогоправа. 

Конституция Российской Федерации — основной закон. 
Несовершеннолетниекакучастникигражданско-правовыхотношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и 

государства.Праваиобязанностидетейиродителей.Защитаправиинтересовдетей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Основытрудовогоправа.Особенностиправовогостатусанесовершеннолетних 

при осуществлении трудовой деятельности. 
Виды юридической ответственности. Особенности юридической 

ответственности несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура 

правоохранительныхоргановРоссийскойФедерации.Функцииправоохранительных 
органов. 

8 класс 

Человеквсистемесоциальныхотношений. 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и 

групп. 

Социальнаямобильность. 
Социальныйстатусчеловекавобществе.Социальныероли. Ролевой 

набор подростка. Социализация личности. 

Рольсемьивсоциализацииличности.Функциисемьи.Семейныеценности. 

Основныероличленовсемьи. 
Этносинация.Россия—многонациональноегосударство. 

Этносы и нации в диалоге культур. 

СоциальнаяполитикаРоссийскогогосударства.Социальныеконфликтыипути 
ихразрешения.Отклоняющеесяповедение.Опасностьнаркоманиииалкоголизмадля 
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человекаиобщества.Профилактиканегативныхотклоненийповедения.Социальная и 

личная значимость здорового образа жизни. 

Человеквсовременномизменяющемсямире. 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и 
последствия глобализации, ее противоречия. Глобальные проблемы и возможности 

их решения. Экологическая ситуация и способы ее улучшения. 

Молодежь — активный участник общественной жизни. Волонтерское 

движение. 

Профессиинастоящегоибудущего.Непрерывноеобразованиеикарьера. 
Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа 

жизни. Мода и спорт. 
Современныеформысвязиикоммуникации:какониизменилимир. 

Особенностиобщенияввиртуальномпространстве. 

Перспективыразвитияобщества. 

Человеквэкономическихотношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность 

ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическаясистемаиеефункции.Собственность. 

Производство—источникэкономическихблаг.Факторыпроизводства. 
Трудоваядеятельность.Производительностьтруда.Разделениетруда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

Обмен.Деньгииихфункции.Торговляиееформы.Рыночнаяэкономика. 
Конкуренция.Спросипредложение. 

Рыночноеравновесие.Невидимаярукарынка.Многообразиерынков. Предприятие 

в экономике. Издержки, выручка и прибыль. 
Какповыситьэффективностьпроизводства. 

Человеквмире культуры. 

Культура, ее многообразие и формы. Влияние духовной культуры на 

формирование личности. Современная молодежная 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. 

ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийскойФедерации. 
Понятиерелигии.Рольрелигиивжизничеловекаиобщества.Свободасовести 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 Интернете. 

9 класс 

Человеквэкономическихотношениях. 

Заработнаяплатаистимулированиетруда.Занятостьибезработица. 
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Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные 

союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников.  

Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платежная 

карта, денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское 

обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. 

Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники доходов 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 политикаРоссийскойФедерации.Государственная политикапоразвитию 

конкуренции. 

Человеквполитическомизмерении. 

Политика и политическая власть. Государство — политическая организация 

общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Формагосударства.Монархияиреспублика—основныеформыправления. 
Унитарноеифедеративноегосударственно-территориальноеустройство. 

Политическийрежимиеговиды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское 

общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, их 
роль в демократическом обществе. 

Общественно-политическиеорганизации. 

Гражданинигосударство. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия — 
демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления. Россия — социальное государство. Основные направления и приоритеты 

социальной политики российского государства. Россия — светское государство. 
Законодательные,исполнительныеисудебныеорганыгосударственнойвласти в 

Российской Федерации. Президент — глава государства Российская Федерация. 

Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Дума и Совет 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система в Российской 
Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд 

Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской 

Федерации. 
Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город федерального 

значения, автономная область, автономный округ. Конституционный статус 
субъектов Российской Федерации. 

Местноесамоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и 

гражданина.ГражданствоРоссийскойФедерации.Взаимосвязьконституционных 
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прав,свободиобязанностейгражданинаРоссийскойФедерации. 

10 класс 

Человеккакучастникправовыхотношений. 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники 

правоотношений. 
Гарантия и защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Основыроссийскогоправа. 

КонституцияРоссийскойФедерации—основнойзакон.Законыиподзаконные 
акты. Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском 

праве. Право собственности, защита прав собственности. 
Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. 

Права потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники 

гражданско-правовых отношений. 

УсловиязаключениябракавРоссийскойФедерации. 

Сторонытрудовыхотношений,ихправаиобязанности.Трудовойдоговор. 
Заключениеипрекращениетрудовогодоговора.Рабочеевремяивремяотдыха. 

Гражданско-правовые проступки и гражданско-правовая ответственность. 

Административные проступки и административная ответственность. 
Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. Преступления и 

уголовная ответственность. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» на 

уровне основного общего образования 
• освоение и применение системы знаний о социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как 

базового социального института; характерных чертах общества; содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая 
правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его 

семьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и 

семейного права, основы налогового законодательства); процессах и явлениях в 
экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе 
образования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной и 

денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и 

образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 
безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

• умение характеризовать традиционные российские духовно- 

нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод 
человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и 

нравственности,гуманизм,милосердие,справедливость,взаимопомощь, 
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коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины); государство как социальный институт; 

• умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 
деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного типа 

в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и проявлений 

основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых 
различнымивидамисоциальныхнорм,втомчислесвязанныхсправонарушениямии 

наступлением юридической ответственности; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

• умение классифицировать по разным признакам (в том числе 
устанавливатьсущественныйпризнакклассификации)социальныеобъекты,явления, 

процессы,относящиесякразличнымсферамобщественнойжизни,ихсущественные 

признаки, элементы и основные функции; 

• умениесравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения) 
деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах 

общественной жизни, их элементы и основные функции; 

• умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 
явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и 

основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества,сферобщественнойжизни,гражданинаигосударства;связиполитических 

потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 
• умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли 
информации и информационных технологий в современном мире; социальной и 

личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости 

правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в 
отношениинашейстранымеждународнойполитики«сдерживания»;дляосмысления 

личного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей; 
• умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения 

социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной 

действительности; 
• умение решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах 
общественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и 

инвестирования сбережений; 

• овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 
типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, в том числе 

извлеченийизКонституцииРоссийскойФедерацииидругихнормативныхправовых 

актов;умениесоставлятьнаихосновеплан,преобразовыватьтекстовую 
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информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 

предложенные модели в текст; 

• овладение приемами поиска и извлечения социальной информации 
(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 

адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийсредств 

массовой информации (далее - СМИ) с соблюдением правил информационной 
безопасности при работе в сети Интернет; 

• умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

и критически оценивать социальную информацию, включая экономико- 

статистическую,изадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)и 
публикаций СМИ, соотносить еес собственными знаниями о моральноми правовом 

регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

• умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 
точкизренияихсоответствияморальным,правовымиинымвидамсоциальныхнорм, 

экономическойрациональности(включаявопросы,связанныесличнымифинансами и 

предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления 
финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); осознание 

неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

• приобретениеопытаиспользованияполученныхзнаний,включаяосновы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов 
индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и 

защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя 

финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для 
анализа потребления домашнего хозяйства; для составления личного финансового 

плана;длявыборапрофессиииоценкисобственныхперспективвпрофессиональной 

сфере; для опыта публичного представления результатов своей деятельности в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 
регламентом; 

• приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, 
декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

• приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценности 

культуры и традиций народов России. 

 География 

Пояснительная записка 
Общая характеристика учебного предмета«География» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете 

людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и 
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хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных, экологических и 

социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и 

общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержаниекурсагеографиивосновнойшколеявляетсябазойдляреализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, 
теорий,законовигипотезвстаршейшколе,базовымзвеномвсистеменепрерывного 

географического образования, основой для последующей уровневой 

дифференциации. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «География» 
обеспечивает преодоление обучающимися следующих специфических трудностей, 

обусловленных слабовидением. 

● фрагментарностьвосприятия,невозможностьцелостноговосприятия ряда 
объектов; 

● несформированностьилибедностьпространственныхитопографических 

представлений, знаний о природных объектах, процессах и явлениях;  

● низкийуровеньразвитиямелкоймоторики; 
● несформированностьнавыковзрительного,зрительно-осязательногои 

слухового анализа с использованием сохранных анализаторов; 

● вербализмречи. 

Преодоление указанных трудностей необходимо осуществлять на каждом 

уроке учителем в процессе специально организованной коррекционной работы.  

Цельизадачиизученияучебногопредмета«География» 
Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 
географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, проблем повседневной жизни с использованием 
географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 
основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и 

мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

формирование способности поиска и применения различных источников 
географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

формированиекомплексапрактико-ориентированныхгеографическихзнанийи 
умений,необходимыхдляразвитиянавыковихиспользованияприрешениипроблем 

различной 

сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 
осмыслениясущностипроисходящихвжизнипроцессовиявленийвсовременном 
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поликультурном,полиэтничномимногоконфессиональноммире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьезной базы географических знаний. 

Коррекционныезадачи: 
● Развитиезрительного,осязательно-зрительногоислуховоговосприятия. 

● Развитиепроизвольноговнимания. 

● Развитиеикоррекцияпамяти. 

● Развитиеикоррекцияпространственногомышления. 
● Преодолениевербализмазнаний. 

● Развитиесвязнойустнойиписьменнойречи. 

● Обогащениеактивногоипассивногословаря,формированиеновых 

понятий. 
● Формирование навыков зрительного, осязательно-зрительного и 

слухового анализа. 

● Формирование навыков осязательно-зрительного чтения цветных 

рельефных географических карт, умения в них ориентироваться. 
● Формированиеуменияработатьвадаптированныхконтурныхкартах. 

● Формирование умений анализировать, классифицировать 

географические факты, оценивать их, находить причинно-следственные связи, 
выделять главное, обобщать, делать выводы. 

● Формирование навыков, необходимых для самостоятельной работы с 

источниками географической информации, прежде всего работы с картой, работы с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию. 

● Формирование специальных приемов обследования и изображения 

изучаемых объектов доступным способом. 

● Формирование, уточнение или коррекция представлений о предметах и 

процессах окружающей действительности. 

● Уточнениепространственныхитопографическихпредставлений,знаний о 
природных объектах, процессах и явлениях. 

● Развитиеикоррекциямелкоймоторики. 

● Совершенствованиеуменияориентироватьсявмикропространстве. 
● Совершенствованиенавыковвербальнойкоммуникации. 

● Совершенствование умений применения навыков невербального 

общения. 

● Формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 
деятельности, формирование умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

● Воспитание интереса к путешествиям, изучению природных и 

социально-экономических условий жизни других народов разных стран и 
континентов земного шара. 

● Формированиекультурытуризмавусловияхслабовидения. 

Местоучебногопредмета«География»вучебномплане 
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Учебныйпредмет«География»признанобязательнымучебнымпредметом, 

который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

Освоениесодержаниякурса«География»восновнойшколепроисходитсопоройнаг
еографическиезнанияиумения,сформированныеранеевкурсе 

«Окружающиймир». 

Учебнымпланом(вариант1АООПООО)наизучениегеографииотводится272 часа: 
по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8, 9 классах. 

Учебнымпланом(вариант2АООПООО)наизучениегеографииотводится340 

часов: по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8, 9 и 10 классах.  
Особенностираспределенияпрограммногоматериалапогодамобучения 

Распределениепрограммногоматериалаучебногопредмета«География»в АООП 

ООО 1 варианта соответствует ПООП ООО. 

Программный материал учебного предмета «География» в АООП ООО 2 
варианта распределяется на шесть лет: 5, 6, 7, 8, 9, 10 классы. Перераспределение 

содержания учебного курса обусловлено потребностью в дополнительном времени, 

необходимом для изучения материала, вызывающего у слабовидящих обучающихся 
особыезатруднения,атакжедляразвитияунихкомпенсаторныхспособовдействий и 

дальнейшему обучению их использованию. 

Содержание учебного предмета в 5 и 6 классах соответствует ПООП ООО. 

Перераспределение программного материала начинается с 7 класса. 
1. 8класс:глава«НаселениеРоссии»переноситсяв9класс. 

2. 9класс:оставшийсяматериал9классаПООПОООпереноситсяв10 класс. 

3. 10класс:продолжениеизучениематериала9классаПООПОООглава 
«РайоныРоссии». 

Содержаниеучебногопредмета 

5 класс 

Раздел1.ГеографическоеизучениеЗемли. 

Введение. 

География—наукаопланетеЗемля 
Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как 

география изучает объекты, процессы и явления. Географические методы изучения 

объектов и явлений. Древо географических наук. 
Практическаяработа. 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, 

участие в групповой работе, форма систематизации данных. 
Тема1.Историягеографическихоткрытий. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. 

Экспедиции Т.Хейердала как модель путешествий в древности. Появление 
географических карт. 

ГеографиявэпохуСредневековья:путешествияиоткрытиявикингов,древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 
ЭпохаВеликихгеографическихоткрытий.ТрипутивИндию.ОткрытиеНового 

света—экспедицияХ.Колумба.Первоекругосветноеплавание—экспедицияФ. 
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Магеллана. Значение Великих географических открытий. Карта мира после эпохи 

Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие 
Австралии. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. 

Перваярусскаякругосветнаяэкспедиция(РусскаяэкспедицияФ.Ф.Беллинсгаузена, М. 

П. Лазарева — открытие Антарктиды). 

ГеографическиеисследованиявХХв.ИсследованиеполярныхобластейЗемли. 
ИзучениеМировогоокеана.ГеографическиеоткрытияНовейшеговремени. 

Практическиеработы. 
1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в 

разные периоды. 

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по 

предложенным учителем вопросам. 
Раздел2.Изображенияземнойповерхности. 

Тема 1. Планы местности. 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. 
Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. 

Глазомерная, полярная и маршрутная съемка местности. Изображение на планах 

местности неровностей земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты. 

Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. 
Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, исторические и 

транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их 

применения. 
Практическиеработы. 

1. Определениенаправленийирасстоянийпоплануместности. 

2. Составлениеописаниямаршрутапоплануместности. 

Тема2.Географическиекарты. 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической 

поверхностиглобусакплоскостигеографическойкарты.Градуснаясетьнаглобусеи 

картах. Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические 
координаты. Географическая широта и географическая долгота, их определение на 

глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу. 

Искажениянакарте.Линииградуснойсетинакартах.Определениерасстояний с 

помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их 
классификации.Способыизображениянамелкомасштабныхгеографическихкартах. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Географический атлас. 

Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сходство и 

различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. Система 
космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практическиеработы. 

1. Определениенаправленийирасстоянийпокартеполушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение 
объектов по их географическим координатам. 

Раздел3.Земля–планетаСолнечнойсистемы. 
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Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры 

Земли, их географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические 
следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времен года на Земле. Дни 

весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. 
Поясаосвещенности.Тропикииполярныекруги.ВращениеЗемливокругсвоейоси. 

Смена дня и ночи на Земле. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизньлюдей. 

Практическая работа. 
1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и 

высотыСолнцанадгоризонтомвзависимостиотгеографическойширотыивремени года 

на территории России. 

Раздел4.ОболочкиЗемли. 

Тема1.Литосфера—каменнаяоболочкаЗемли. 

Литосфера — твердая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: 
материковая и океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горные 

породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и метаморфические 

горные породы. 

Проявлениявнутреннихивнешнихпроцессовобразованиярельефа.Движение 
литосферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы 

измерения силы и интенсивности землетрясений.Изучение вулканов и 

землетрясений.Профессиисейсмологивулканолог.Разрушениеиизменениегорных 
пород и минералов под действием внешних и внутренних процессов. Виды 

выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат действия 

внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы 
рельефа — материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. 

Различие гор по высоте, высочайшие горные системы мира.Разнообразие равнин по 

высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по площади равнины мира. 
Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. 

Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней 

экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно- 
океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его 

рельеф. 

Практическаяработа. 
1. Описаниегорнойсистемыилиравниныпофизическойкарте. 

Заключение. 

Практикум«Сезонныеизменениявприродесвоейместности». 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над 
горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного 

мира. 

Практическаяработа. 
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1. Анализрезультатовфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодой. 

6 класс 
Раздел4.ОболочкиЗемли. 

Тема2.Гидросфера—воднаяоболочкаЗемли. 

Гидросфера и методы ее изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот 

воды. Значение гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Соленость и 
температура океанических вод. Океанические течения. Теплые и холодные течения. 

Способыизображениянагеографическихкартахокеаническихтечений,соленостии 

температуры вод Мирового океана на картах. Мировой океан и его части. Движения 

вод Мирового океана: волны; течения, приливы и отливы. Стихийные явления в 
Мировом океане. Способы изучения и наблюдения за загрязнением вод Мирового 

океана. 

Водысуши.Способыизображениявнутреннихводнакартах. 
Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и 

водопады. Питание и режим реки. 

Озера. Происхождение озерных котловин. Питание озер. Озера сточные и 

бессточные. Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. 
Профессия гляциолог. 

Подземныеводы(грунтовые,межпластовые,артезианские),ихпроисхождение, 

условия залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. 

Минеральные источники. 
Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование. 

Стихийныеявлениявгидросфере,методынаблюденияизащиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использованиекосмическихметодоввисследованиивлияниячеловеканагидросфе
ру. 

Практическиеработы. 

1. Сравнениедвухрек(Россииимира)позаданнымпризнакам. 
2. ХарактеристикаодногоизкрупнейшихозерРоссиипопланувформе 

презентации. 

3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их 

систематизация в форме таблицы. 

Тема3.Атмосфера—воздушнаяоболочкаЗемли. 

ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовыйсостав,строениеизначениеатмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое 
отображение. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 

высоты Солнца над горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая 

температура. Зависимость нагревания земной поверхности от угла падения 

солнечных лучей. Годовой ход температуры воздуха. 
Атмосферноедавление.Ветерипричиныеговозникновения. 

Роза ветров. Бризы. Муссоны. 

Водаватмосфере.Влажностьвоздуха.Образованиеоблаков.Облакаиихвиды. 
Туман.Образованиеивыпадениеатмосферныхосадков.Видыатмосферныхосадков.  
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Погода и ее показатели. Причины изменения погоды. Климат и 

климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и 

высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация 

человека к климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные 
метеорологические данные и способы отображения состояния погоды на 

метеорологическойкарте.Стихийныеявленияватмосфере.Современныеизменения 

климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным климатом. Профессия 
климатолог.Дистанционныеметодывисследованиивлияниячеловеканавоздушную 

оболочку Земли. 

Практическиеработы. 

1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности в 
виде розы ветров. 

2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной 

влажности с целью установления зависимости между данными элементами погоды. 

Тема4.Биосфера—оболочкажизни. 

Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и 

геоэколог. Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. Жизнь в Океане. Изменение животного и растительного мира 
Океана с глубиной и географической широтой. 

Человеккакчастьбиосферы.РаспространениелюдейнаЗемле. 

Исследования и экологические проблемы. 
Практическиеработы. 

1. Характеристикарастительностиучасткаместностисвоегокрая. 

Тема5.Географическаяоболочка. 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, 
зональность, ритмичность — и их географические следствия. Географическая 

зональность(природныезоны)ивысотнаяпоясность.Современныеисследованияпо 

сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическаяработа. 
Выявлениепроявленияширотнойзональностипокартамприродных зон. 

Заключение. 

Природно-территориальныекомплексы. 
Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно- 

территориальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные 

комплексы.Природныекомплексысвоейместности.КруговоротывеществнаЗемле. 

Почва, ее строение и состав. Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв. 

Природнаясреда.Охранаприроды.Природныеособоохраняемыетерритории. 
ВсемирноенаследиеЮНЕСКО. 

Практическаяработа(выполняетсянаместности). 
1. Характеристикалокальногоприродногокомплексапоплану. 

7 класс 

Раздел1.ГлавныезакономерностиприродыЗемли. 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли. 
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История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, 

океаны и части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного 

рельефа Земли. Внешние и внутренние процессы рельефообразования. Полезные 

ископаемые. 

Практическиеработы. 
1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью 

выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа.  

2. Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых 

говорится в тексте. 
Тема2.АтмосфераиклиматыЗемли. 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности 

распределения атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. 
Воздушныемассы,ихтипы.Преобладающиеветры—тропические(экваториальные) 

муссоны, пассаты тропических широт, западные ветры. Разнообразие климата на 

Земле. Климатообразующие факторы: географическое положение, океанические 

течения, особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и 
преобладающиеветры),характерподстилающейповерхностиирельефатерритории. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 

климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 
деятельности людей на климат Земли. Глобальные изменения климата и различные 

точки зрения на их причины. Карты климатических поясов, климатические карты, 

картыатмосферныхосадковпосезонамгода.Климатограммакакграфическаяформа 

отражения климатических особенностей территории. 
Практическиеработы. 

1. Описаниеклимататерриториипоклиматическойкартеиклиматограмме. 

Тема3.Мировойокеан—основнаячастьгидросферы. 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный 

Ледовитый океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной 
части Мирового океана. Теплые и холодные океанические течения. Система 

океаническихтечений.Влияниетеплыхихолодныхокеаническихтеченийнаклимат. 

Соленость поверхностных вод Мирового океана, ее измерение. Карта солености 
поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерности изменения 

солености — зависимость от соотношения количества атмосферных осадков и 

испарения, опресняющего влияния речных вод и вод ледников. Образованиельдов в 

Мировом океане. Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и 
следствия. Жизнь в Океане, закономерности ее пространственного распространения. 

Основные районы рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана. 

Практическиеработы. 
1. Выявление закономерностей изменения солености поверхностных вод 

Мирового океана и распространения теплых и холодных течений у западных и 

восточных побережий материков. 

2. Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких 
источников географической информации. 

Раздел2.ЧеловечествонаЗемле. 

Тема 1. Численность населения. 
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Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. 

Изменение численности населения во времени. Методы определения численности 

населения,переписинаселения.Факторы,влияющиенаростчисленностинаселения. 

Размещение и плотность населения. 

Практическиеработы 
Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных 

регионов мира по статистическим материалам. 

Определение и сравнение различий в численности, плотности населения 

отдельных стран по разным источникам. 
Тема2.Страныинароды мира. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая 

классификация народов мира. Мировые и национальные религии. География 
мировых религий. Хозяйственная деятельность людей, основные ее виды: сельское 

хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные комплексы. 

Комплексныекарты.Городаисельскиепоселения.Культурно-историческиерегионы 

мира.Многообразиестран,ихосновныетипы.Профессияменеджервсферетуризма, 
экскурсовод. 

Практическаяработа. 

1. Сравнениезанятийнаселениядвухстранпокомплекснымкартам. 

Раздел3.Материкиистраны. 

Тема 1. Южные материки. 

Африка. Австралия и Океания. Антарктида. Южная Америка. История 
открытия. Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные природные 

комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и 
численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. Антарктида — уникальный материк на Земле. Освоение 

человекомАнтарктиды.ЦелимеждународныхисследованийматерикавXX—XXIвв. 

СовременныеисследованиявАнтарктиде.РольРоссиивоткрытияхиисследованиях 
ледового континента. 

Практическиеработы. 

1. Сравнениегеографическогоположениядвух(любых)южныхматериков. 

2. Объяснениегодовогоходатемпературирежимавыпаденияатмосферных 

осадков в экваториальном климатическом поясе 

3. СравнениеособенностейклиматаАфрики,ЮжнойАмерикииАвстралии по 
плану. 

4. Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки 

по географическим картам. 

5. Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной 

из стран Африки или Южной Америки. 

Тема2.Северныематерики. 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое 
положение.Основныечертырельефа,климатаивнутреннихводиопределяющиеих 

факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая 
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карта. Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Практическиеработы. 
1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и 

землетрясений на территории Северной Америки и Евразии. 

2. Объяснениеклиматическихразличийтерриторий,находящихсянаодной 

географической широте, на примере умеренного климатического пляса.  

3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы 
одной из природных зон на основе анализа нескольких источников информации. 

4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме 

презентации (с целью привлечения туристов, создания положительного образа 

страны и т. д.). 
Тема3.Взаимодействиеприродыиобщества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. 
Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее 

охране. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе 

(Международный союз охраны природы, Международная гидрографическая 

организация, ЮНЕСКО и др.). 
Глобальныепроблемычеловечества:экологическая,сырьевая,энергетическая, 

преодоленияотсталостистран,продовольственная—имеждународныеусилияпоих 

преодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие 
ЮНЕСКО: природные и культурные объекты. 

Практическаяработа. 

1. Характеристика изменений компонентов природы на территории одной 

из стран мира в результате деятельности человека. 
8 класс 

Раздел1.ГеографическоепространствовРоссии. 

Тема1.ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии. 

История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв. 
РасширениетерриторииРоссиивXVI—XIXвв.Русскиепервопроходцы.Изменения 

внешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическаяработа. 

1.Представлениеввидетаблицы сведений об изменении границ России на 
разных исторических этапах на основе анализа географических карт. 

Тема2.ГеографическоеположениеиграницыРоссии. 

ГосударственнаятерриторияРоссии.Территориальныеводы.Государственная 
граница России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, 

континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской 

Федерации. Географическое положение России. Виды географического положения. 

Страны — соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие 
территорию России. 

Тема3.ВремянатерриторииРоссии. 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, 
поясное и зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 
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Практическаяработа. 

1.Определение различия во времени для разных городов России по карте 

часовых зон. 

Тема4.Административно-территориальноеустройствоРоссии. 

Районированиетерритории. 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их 

равноправие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. 

Федеральные округа. Районирование как метод географических исследований и 
территориального управления. Виды районирования территории. 

«Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развития 

страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации» как «геостратегические 

территории». Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный 

(Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: 

Европейский Север России и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, 
Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическаяработа. 

1.Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральныхокругов и 
макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического 

положения. 

Раздел2.ПриродаРоссии. 

Тема1.ПриродныеусловияиресурсыРоссии. 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных 
ресурсов. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. 

Принципы рационального природопользования и методы их реализации. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 
Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию. 

Практическаяработа. 

1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и 

статистическим материалам. 
Тема2.Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые. 

Основныеэтапы формирования земнойкорына территорииРоссии.Основные 

тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса 
горообразования. Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и 

особенности их распространения на территории России. Зависимость между 

тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных 
ископаемых по территории страны. Влияние внутренних и внешних процессов на 

формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области 

современногогорообразования,землетрясенийивулканизма.Древнееисовременное 

оледенения. Опасные геологические природные явления и их распространение по 
территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. 

Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практическиеработы. 

1. ОбъяснениераспространенияпотерриторииРоссииопасных 
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геологическихявлений. 

2. Объяснениеособенностейрельефасвоегокрая. 

Тема3.Климатиклиматическиересурсы. 

Факторы,определяющие климатРоссии.Влияниегеографическогоположения на 

климат России. Солнечная радиация и ее виды. Влияние на климат России 
подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их 

циркуляция на территории России. Распределение температуры воздуха, 

атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. 
Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы 

России,подверженныеихвлиянию.Картыпогоды.Изменениеклиматаподвлиянием 

естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и 
хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения на 

территории России и их возможные следствия. Способы адаптации человека к 

разнообразнымклиматическимусловиямнатерриториистраны.Агроклиматические 

ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые 
климатические изменения на территории России и их возможные следствия. 

Особенности климата своего края. 

Практическиеработы. 
1. Описаниеипрогнозированиепогодытерриториипокартепогоды. 

2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества 

атмосферных осадков, испаряемости по территории страны.  

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на 
жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Тема4.МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы. 

МорякакаквальныеПК.РекиРоссии.Распределениерекпобассейнамокеанов. 
ГлавныеречныесистемыРоссии.Опасныегидрологическиеприродныеявленияиих 

распространение по территории России. Роль рек в жизни населения и раз витии 

хозяйства России. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 
Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и 
водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практическиеработы. 

1. Сравнениеособенностейрежимаихарактератечениядвухрек России. 

2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных 
явлений на территории страны. 

Тема5.Природно-хозяйственныезоны. 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные 

зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы 
России. Изменение почв различных природных зон в ходе их хозяйственного 

использования.Мерыпосохранениюплодородияпочв:мелиорацияземель,борьбас 

эрозией почв и их загрязнением. 
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Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, 

факторы, его определяющие. Особенности растительного и животного мира 

различных природно-хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность 

их компонентов. 
Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы 

природно-хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. 

Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно- 
хозяйственных зон на территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесенные в 

Красную книгу России. 
Практическиеработы. 

1. Объяснениеразличийструктурывысотнойпоясностивгорныхсистемах. 

2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических 

измененийнаприроду,нажизньихозяйственнуюдеятельностьнаселениянаоснове 
анализа нескольких источников информации. 

9 класс 

Раздел3.НаселениеРоссии. 

Тема1.ЧисленностьнаселенияРоссии. 

Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, 

определяющие ее. Переписи населения России. Естественное движение населения. 

Рождаемость, смертность, естественный прирост населения России и их 

географические различия в пределах разных регионов России. Геодемографическое 
положение России. Основные меры современной демографической политики 

государства. Общий прирост населения. Миграции (механическое движение 

населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. 
Миграционный прирост населения. Причины миграций и основные направления 

миграционных потоков. Причины миграций и основные направления миграционных 

потоков России в разные исторические периоды. Государственная миграционная 

политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения 
численности населения России. 

Практическаяработа. 

1.Определение по статистическим данным общего, естественного (или) 

миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) 
Российской Федерации или своего региона. 

Тема2.ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияРоссии. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 
природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная 

полоса расселения. Плотность населения как показатель освоенности территории. 

Различия в плотности населения в географических районах и субъектах Российской 
Федерации.Городскоеисельскоенаселение.Видыгородскихисельскихнаселенных 

пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. 

Классификациягородовпочисленностинаселения.Рольгородоввжизнистраны.  
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Функции городов России. Монофункциональные города. Сельская местность и 

современные тенденции сельского расселения. 

Тема3.НародыирелигииРоссии. 

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 
специфический фактор формирования и развития России.Языковая классификация 

народов России.Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этносы. 

География религий. Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на 

территории России. 
Практическаяработа. 

1.Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности 

населения республик и автономных округов РФ». 

Тема4.ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии. 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура 

населения России в географических районах и субъектах Российской Федерации и 

факторы, ее определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. 
Средняя прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского и 

женского населения России. 

Практическаяработа. 

1.Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе 
анализа половозрастных пирамид. 

Тема5.ЧеловеческийкапиталРоссии. 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. 
Географические различия в уровне занятости населения России и факторы, их 

определяющие. Качество населения и показатели, характеризующие его. ИЧР и его 

географические различия. 

Практическаяработа. 
1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и 

механического движения населения. 

Раздел4.Хозяйство России. 

Тема1.ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии. 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства 

страны, факторы их формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с 
природными ресурсами. Факторы производства. Экономико-географическое 

положение (ЭГП) России как фактор развития ее хозяйства. ВВП и ВРП как 

показатели уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общие 
особенности географии хозяйства России: территории опережающего развития, 

основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера.  

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по 

территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 
Тема2.Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК). 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность: география основных современных и перспективных районов 

добычи и переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в 
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мировой добыче основных видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место 

России в мировом производстве электроэнергии. Основные типы электростанций 

(атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве 
электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. 

Энергосистемы.ВлияниеТЭКнаокружающуюсреду.Основныеположения 

«ЭнергетическойстратегииРоссиинапериоддо2035года». 

Практическиеработы. 

1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения 
стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах. 

2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в 

отдельных регионах страны. 
Тема3.Металлургическийкомплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

черных и цветных металлов. Особенности технологии производства черных и 

цветных металлов. Факторы размещения предприятий разных отраслей 
металлургического комплекса. География металлургии черных, легких и тяжелых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы России. 

Влияние металлургии на окружающую среду. Основные положения «Стратегии 

развития черной и цветной металлургии России до 2030 года». 
Тема4.Машиностроительныйкомплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль 
машиностроениявреализациицелейполитикиимпортозамещения.Машиностроение и 

охрана окружающей среды, значение отрасли для создания экологически 

эффективного оборудования. Перспективы развития машиностроения России. 
Основные положения документов, определяющих стратегию развития отраслей 

машиностроительного комплекса. 

Практическаяработа. 

1. Выявлениефакторов,повлиявшихнаразмещениемашиностроительного 
предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников информации. 

Тема5.Химико-леснойкомплекс. 

Химическаяпромышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 
Место России в мировом производстве химической продукции. География 

важнейшихподотраслей:основныерайоныицентры.Химическаяпромышленность и 

охрана окружающей среды. Основные положения «Стратегии развития химического 
и нефтехимического комплекса на период до 2030 года». 

Лесопромышленныйкомплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. 
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Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. 

Основные положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской 

Федерации до 2030 года. 

Практическаяработа. 

1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской 
Федерации до 2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса 

Российской Федерации до 2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью 

определения перспектив и проблем развития комплекса. 

Тема6.Агропромышленныйкомплекс(АПК). 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, 

место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, 

почвенныеиагроклиматическиересурсы.Сельскохозяйственныеугодья,ихплощадь и 
структура. Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. 

Сельское хозяйство и окружающая среда. Пищевая промышленность. Состав, место 

и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана 
окружающей среды. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районыицентры.Легкаяпромышленностьиохранаокружающейсреды.«Стратегия 

развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской 
Федерации на период до 2030 года». Особенности АПК своего края. 

Практическаяработа. 

1. Определениевлиянияприродныхисоциальныхфакторовнаразмещение 
отраслей АПК. 

Тема7.Инфраструктурныйкомплекс. 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, 

рекреационное хозяйство — место и значение в хозяйстве. 

Транспортисвязь.Состав,местоизначениевхозяйстве.Морской,внутренний 

водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный 
транспорт. География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные 

пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспортиохранаокружающейсреды. 
Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности 

сферы обслуживания своего края. 
Проблемы и перспективы развития комплекса. Перспективы развития 

инфраструктурного комплекса России на период до 2035 года: Транспортная 

стратегия, Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства, федеральный 

проект «Информационная инфраструктура». 

Практическиеработы 
1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных 

морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 

2. Характеристикатуристско-рекреационногопотенциаласвоегокрая. 

Тема8.Обобщениезнаний. 

Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия 

пространственногоразвитияРоссийскойФедерациидо2025года»:основные 
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положения. Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в 

изменении территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые 

экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, 

ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитиехозяйстваисостояниеокружающейсреды.«Стратегияэкологической 
безопасности Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по 

переходу России к модели устойчивого развития. 

Практическаяработа. 

1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в 
загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических материалов.  

10 класс 

Раздел5.РегионыРоссии. 

Тема1.Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России. 

Географические особенности географических районов: Европейский Север 

России,Северо-ЗападРоссии,ЦентральнаяРоссия,Поволжье,ЮгЕвропейскойчасти 

России, Урал. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного 

потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и экологические 
проблемыиперспективыразвития.КлассификациясубъектовРоссийскойФедерации 

Западного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их 

внутренние различия. 
Практическиеработы. 

1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным 

источникам информации. 

2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из 
географических районов России по уровню социально-экономического развития на 

основе статистических данных. 

Тема2.Азиатская(Восточная)частьРоссии. 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний 
Восток.Географическое положение.Особенности природно-ресурсного потенциала, 

население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и 

перспективыразвития.КлассификациясубъектовРоссийскойФедерацииВосточного 
макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние 

различия. 

Практическаяработа. 

1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов 
(субъектов Российской Федерации) по заданным критериям. 

Тема3.Обобщениезнаний. 

Федеральныеирегиональныецелевыепрограммы.Государственнаяпрограмма 
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации». 

Раздел6.Россиявсовременноммире. 

Россиявсистемемеждународногогеографическогоразделениятруда.Россияв 
составе международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС. 
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Значение для мировой цивилизации географического пространства России как 

комплекса природных, культурных и экономических ценностей. Объекты 

Всемирного природного и культурного наследия России. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«География»науровне 

основного общего образования 
• освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в формировании 

качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении 
современныхпрактическихзадачсвоегонаселенногопункта,РоссийскойФедерации, 

мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; понимание роли и 

места географической науки в системе научных дисциплин; 

• освоение и применение системы знаний об основных географических 
закономерностях, определяющих развитие человеческого общества с древности до 

наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах; 

• овладение базовыми географическими понятиями и знаниями 
географической терминологии и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

• умение сравнивать изученные географические объекты, явления и 

процессы на основе выделения их существенных признаков; 
• умение классифицировать географические объекты и явления на основе 

их известных характерных свойств; 

• умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 
социальными и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми 

географическими явлениями и процессами; 

• умениеиспользоватьгеографическиезнаниядляописаниясущественных 

признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и 
взаиморасположения объектов и явлений в пространстве; 

• умение объяснять влияние изученных географических объектов и 

явлений на качество жизни человека и качество окружающей его среды;  
• умениевыбиратьииспользоватьисточникигеографическойинформации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), необходимые для решения учебных, практико- 

ориентированных задач, практических задач в повседневной жизни; 
• умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 
компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

• умение решать практические задачи геоэкологического содержания для 
определения качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и 

улучшения, задачи в сфере экономической географии для определения качества 

жизни человека, семьи и финансового благополучия. 
Специальныерезультаты: 
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умение читать рельефные географические карты и ориентироваться в них; 

владениеосязательнымспособомобследованияивосприятиярельефных 

изображений(иллюстраций,схем,макетов,чертежныхрисунковит.п.). 
Специальныерезультаты: 
владение зрительно-осязательным способом чтения цветных рельефных 

географических карт, умение в них ориентироваться; 

умениеработатьвадаптированныхконтурныхкартах. 

 
 Математика 

Пояснительнаязаписка 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Математика» 
Программа по математике разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

учетом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, и традиций российского образования, которые обеспечивают 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного 

образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся. В программе учтены идеи и положения 
КонцепцииразвитияматематическогообразованиявРоссийскойФедерации.Вэпоху 

цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать 

образованнымсовременнымчеловекомбезбазовойматематическойподготовки.Уже в 

школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а 
после школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, что 

требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. Это обусловлено тем, что в наши дни растет число профессий, 
связанных с непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в 

бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким 

образом, круг обучающихся, для которых математика может стать значимым 

предметом, расширяется. 
Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом 

являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и 

количественныеотношенияотпростейших,усваиваемыхвнепосредственномопыте, 

додостаточносложных,необходимыхдляразвитиянаучныхиприкладныхидей.Без 
конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной 

социальной, экономической, политической информации, мало эффективна 

повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 
приходится выполнять расчеты и составлять алгоритмы, находить и применять 

формулы, владеть практическими приемами геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и 
графиков, жить в условиях неопределенности и понимать вероятностный характер 

случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном 

обществе все более важным становится математический стиль мышления, 
проявляющийсявопределенныхумственныхнавыках.Впроцессеизучения 
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математикиварсеналприемовиметодовмышлениячеловекаестественнымобразом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, 

классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математическихумозаключений,правилаихконструированияраскрываютмеханизм 
логических построений, способствуют выработке умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Ведущая роль принадлежит математике и в формировании алгоритмической 
компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — 

основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у обучающихся точную, 
рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые, символические, графические средства для выражения суждений и 

наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 
является общеезнакомство сметодами познаниядействительности,представлениео 

предмете и методах математики, их отличий от методов других естественных и 

гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных 

иприкладныхзадач.Такимобразом,математическоеобразованиевноситсвойвклад в 
формирование общей культуры человека. 

Изучениематематикитакжеспособствуетэстетическомувоспитаниючеловека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 
геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Математика» 

состоит в обеспечении возможностей для преодоления следующих специфических 

трудностей слабовидящих обучающихся: 
● фрагментарность или искаженность представлений о реальных объектах 

и процессах; 

● недостаточностьнеобходимыхсведенийобокружающеммире; 
● недостаточность социального опыта и, как следствие, невозможность 

успешного формирования ряда понятий, решения сюжетных и практико- 

ориентированных задач; 

● трудности восприятия графической информации и выполнения любых 
графических работ, замедление темпа выполнения построений; 

● замедлениетемпаиснижениескоростивыполненияписьменныхработ. 

Преодоление указанных трудностей необходимо осуществлять на каждом 
уроке учителем в процессе специально организованной коррекционной работы.  

Целиизадачиучебногопредмета«Математика» 

Приоритетными целями обучения математике в 5—9 классах являются: 

формированиецентральныхматематическихпонятий(число,величина, 
геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся;  

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязиматематикииокружающегомира,пониманиематематикикакчасти 
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общейкультурычеловечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, 

интереса к изучению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения 
распознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей в 

реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, 

проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке 

математики и создавать математические модели, применять освоенный 
математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Коррекционныезадачи: 
● Развитиезрительного,осязательно-зрительногоислуховоговосприятия. 

● Развитиепроизвольноговнимания. 

● Развитиеикоррекцияпамяти. 

● Развитие и коррекция логического мышления, основных мыслительных 

операций. 
● Преодолениеинертностипсихическихпроцессов. 

● Развитиедиалогическойимонологическойречи. 

● Преодолениевербализма. 
● Формирование навыков зрительного, осязательно-зрительного и 

слухового анализа. 

● Развитие навыков осязательно-зрительного обследования и восприятия 

цветных (или контрастных, черно-белых) рельефных изображений предметов, 
контурных изображений геометрических фигур и т.п. 

● Формированиеумениявыполнятьприпомощичертежныхинструментов 

геометрические построения, построение графиков функций, диаграмм и т.п. 

● Формирование умения читать цветные (или контрастные, черно-белые) 

рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости.  

● Обучение правилам записи математических формул и специальных 
знаков. 

● Обучениеприемампреобразованияматематическихвыражений. 

● Совершенствование специальных приемов обследования и изображения 

изучаемых объектов. 

● Формирование, уточнение или коррекция представлений о предметах и 

процессах окружающей действительности. 
● Формирование и совершенствование умения распознавать сходные 

предметы, находить сходные и отличительные признаки предметов и явлений, 

используя сохранные анализаторы. 
● Формирование и совершенствование умения находить причинно- 

следственные связи, выделять главное, обобщать, делать выводы. 

● Совершенствованиенавыковвербальнойкоммуникации. 
● Совершенствованиеуменияприменятьневербальныеспособыобщения. 

● Развитиемелкоймоторикиизрительно-моторнойкоординации. 
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● Совершенствование умения зрительной ориентировки в 

микропространстве. 

● Формирование рационального подхода к решению учебных, бытовых и 
профессиональных задач, развитие аналитико-прогностических умений и навыков. 

Местоучебногопредмета«Математика»вучебномплане 

Учебный предмет«Математика» является обязательным предметом наданном 
уровнеобразования.В5-9классах(вариант1АООПООО)учебныйпредмет 

«Математика» традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: в 5—6 

классах — курса «Математика», в 7—9 классах — курсов «Алгебра» (включая 

элементыстатистикиитеориивероятностей)и«Геометрия».Настоящейпрограммой 
вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика». Настоящей 

программойпредусматриваетсявыделениевучебномпланенаизучениематематики в 

5—6 классах 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, в 7—9 
классах 6 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 952 

учебных часа. 

В 5—10 классах (вариант 2 АООП ООО) учебный предмет «Математика» 

традиционноизучаетсяврамкахследующихучебныхкурсов:в5—6классах—курса 
«Математика», в 7—10 классах — курсов «Алгебра» (включая элементы статистики 

и теории вероятностей) и «Геометрия». Настоящей программой вводится 

самостоятельныйучебныйкурс«Вероятностьистатистика».Настоящейпрограммой 
предусматривается выделение в учебном плане на изучение математики в 5—6 

классах 5учебныхчасоввнеделювтечениекаждого годаобучения,в7—10 классах 

5учебныхчасоввнеделювтечениекаждогогодаобучения,всего1020учебныхчаса. 

Особенностираспределенияпрограммногоматериалапогодамобучения 
Распределение программного материала учебного курса «Математика» в 

АООП ООО между двумя годами обучения соответствует ПООП ООО.  

Содержаниеучебногопредмета«Математика» 5 
класс 

Натуральныечислаинуль. 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение 
натуральных чисел точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример 

непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнениенатуральныхчисел,сравнениенатуральныхчиселснулем.Способы 
сравнения. Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как 

действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и 

единицы при умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты 
действий, связь между ними. Проверка результата арифметического действия. 

Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, 

распределительное свойство (закон) умножения. 
Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи 

свойств арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные 

числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 
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Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок 
выполнения действий. Использование при вычислениях переместительного и 

сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распределительного 

свойства умножения. 

Дроби. 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные 

дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление 
смешанной дроби в виде неправильной дроби и выделение целой части числа из 

неправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное 

свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. 

Сравнение дробей. 
Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно- 

обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде 
обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. 

Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных 

дробей. 
Решениетекстовыхзадач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических 

задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование при 
решении задач таблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, 

время,расстояние;цена,количество,стоимость.Единицыизмерения:массы,объема, 

цены; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой 
величины. 

Решениеосновныхзадачнадроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатых диаграмм. 
Нагляднаягеометрия. 

Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:точка,прямая,отрезок,луч, 

угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и 

развернутый углы. 
Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира.  

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; 

прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. 
Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение 

конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. 

Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата.  
Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображенных на клетчатой бумаге. Единицы 

измерения площади. 
Наглядныепредставленияопространственныхфигурах:прямоугольный 
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параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. 

Развертки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, 

проволоки, пластилина и др.). 

Объемпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Единицыизмеренияобъема. 

6класс 
Натуральныечисла. 

Арифметическиедействиясмногозначныминатуральнымичислами.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. 

Обыкновеннаядробь,основноесвойстводроби,сокращениедробей.Сравнение 

иупорядочиваниедробей.Решениезадачнанахождениечастиотцелогоицелогопо его 

части. Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в 

видеобыкновеннойдробиивозможностьпредставленияобыкновеннойдробиввиде 
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 ее 

проценту.Выражениепроцентовдесятичнымидробями.Решениезадачнапроценты. 
Выражение отношения величин в процентах. 

Положительныеиотрицательныечисла 

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. 

Буквенныевыражения. 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. 

Свойстваарифметическихдействий.Буквенныевыраженияичисловыеподстановки. 

Буквенные равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы; формулы 
периметра и площади прямоугольника, квадрата, объема параллелепипеда и куба.  

Решениетекстовыхзадач. 

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, объем 
работы. Единицы измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости. 

Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решениезадач,связанныхсотношением,пропорциональностьювеличин, 
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процентами;решениеосновныхзадачнадробиипроценты. 

Оценкаиприкидка,округлениерезультата.Составлениебуквенныхвыражений по 

условию задачи. 

Представлениеданныхспомощьютаблицидиаграмм.Столбчатыедиаграммы: 

чтение и построение. Чтение круговых диаграмм. 
Нагляднаягеометрия. 

Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:точка,прямая,отрезок,луч, 

угол, ломаная, многоугольник, четырехугольник, 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. 
Измерениеипостроениеугловспомощьютранспортира.Видытреугольников: 

остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. 

Четырехугольник, примеры четырехугольников. 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.Приближенноеизмерениеплощадифигур,втомчисленаквадратнойсетке. 

Приближенное 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 разверток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей 
пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Понятие объема; единицы измерения объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Примернаярабочаяпрограммаучебногокурса«Алгебра»7—10классы 

Целиизученияучебного курса 
Алгебраявляетсяоднимизопорныхкурсовосновнойшколы:онаобеспечивает 

изучениедругихдисциплин,какестественно-научного,такигуманитарногоциклов, ее 

освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. 
Развитие у обучающихся научных представлений о происхождении и сущности 

алгебраических абстракций, способе отражения математической наукой явлений и 

процессов в природе и обществе, роли математического моделирования в научном 

познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения и 
качествмышления,необходимыхдляадаптациивсовременномцифровомобществе. 

Изучение алгебры естественным образом обеспечивает развитие умения наблюдать, 

сравнивать,находитьзакономерности,требуеткритичностимышления,способности 

аргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать 
утверждения.Освоениекурсаалгебрыобеспечиваетразвитиелогическогомышления 

обучающихся:онииспользуютдедуктивныеииндуктивныерассуждения,обобщение и 

конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает 
значительныйобъемсамостоятельнойдеятельностиобучающихся,поэтому 
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самостоятельное решение задач естественным образом является реализацией 

деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное 
местозанимаютсодержательнометодическиелинии:«Числаивычисления»; 

«Алгебраические выражения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из 

этих содержательно-методических линий развивается на протяжении четырех лет 
изучениякурса,естественнымобразомпереплетаясьивзаимодействуясдругимиего 

линиями. В ходе изучения курса обучающимся приходится логически рассуждать, 

использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим целесообразно 

включить в программу некоторые основы логики, пронизывающие все основные 
разделыматематическогообразованияиспособствующиеовладениюобучающимися 

основ универсального математического языка. Таким образом, можно утверждать, 

что содержательной и структурной особенностью курса «Алгебра» является его 

интегрированный характер. 
Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего 

изучения математики, способствует развитию у обучающихся логического 

мышления,формированиюуменияпользоватьсяалгоритмами,атакжеприобретению 
практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о 

числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, 

формированием представлений о действительном числе. Завершение освоения 

числовой линии отнесено к старшему звену общего образования. 
Содержаниедвухалгебраическихлиний—«Алгебраическиевыражения»и 

«Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся 

математического аппарата, необходимого для решения задач математики, смежных 
предметовипрактико-ориентированныхзадач.Восновнойшколеучебныйматериал 

группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение 

математикикакязыкадляпостроенияматематическихмоделей,описанияпроцессов и 

явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее 
развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символьных форм вносит свой специфический вклад в развитие 
воображения, способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение 

обучающимися знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описанияиисследованияразнообразныхпроцессовиявленийвприродеиобществе. 
Изучение этого материала способствует развитию у обучающихся умения 

использовать различные выразительные средства языка математики — словесные, 

символические, графические, вносит вклад в формирование представлений о роли 
математики в развитии цивилизации и культуры. 

Местопредметавучебномплане 

Согласно учебному плану (вариант 2 АООП ООО) в 7—10 классах изучается 

учебный курс «Алгебра», который включает следующие основные разделы 
содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и 

неравенства», «Функции». 
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В соответствии с учебным планом (вариант 1 АООП ООО) на изучение 

учебного курса«Алгебра» с7по 9классотводитнеменее3 часоввнеделю,всего за три 

года обучения – 238 часов. 

Учебныйплан(вариант2АООПООО)наизучениеалгебрыв7 классеотводит не 

менее 3 учебных часов в неделю, в 8, 9, 10 классах не менее 2 учебных часов в 
течение каждого года обучения, всего за четыре года обучения — не менее 306 

учебных часов. 

При реализации варианта 2 АООП ООО образовательным организациям 

рекомендуется в 8-10 классах увеличить количество часов, отводимых на изучение 
учебного курса «Алгебра» до трех часов в неделю за счет часов части формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана. 

Особенностираспределенияучебногоматериалапогодамобучения 

Распределение программного материала учебного курса «Алгебра» в АООП 

ООО 1 варианта соответствует ПООП ООО. 

Программный материал учебного курса «Алгебра» в АООП ООО (вариант 2) 
распределяетсяна4года:7,8,9,10классы.Перераспределениесодержанияучебного 

курса обусловлено потребностью в дополнительном времени, необходимом для 

изучения материала, вызывающего у слабовидящих обучающихся особые 
затруднения, а также для развития у них компенсаторных способов действий и 

дальнейшего обучения их использованию: 

1. 7класс:изучениематериала7классаПООПООО,изкоторогоглава 

«Системылинейныхуравнений»переноситсяв8класс. 
2. 8 класс: изучение перенесенной из 7 класса главы «Системы линейных 

уравнений» и материала 8 класса ПООП ООО, из которого главы «Квадратные 

уравнения», «Неравенства», «Степень с целым показателем» переносятся в 9 класс.  
3. 9класс:изучениеперенесенныхиз8классаглав«Квадратныеуравнения», 

«Неравенства»,«Степеньсцелымпоказателем»иматериала9классаПООПООО,из 

которого главы «Квадратный трехчлен. Квадратичная функция», «Уравнения и 
неравенствасоднойпеременной»,«Уравненияинеравенствасдвумяпеременными», 

«Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии»переноситсяв10класс. 

4. 10класс:продолжениеизученияматериала9классаПООПООО;обобщение и 
систематизация знаний по курсу алгебры основной школы. 

Содержаниеучебногокурса 7 

класс 

Числаи вычисления. 
Рациональныечисла. 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к 

другой. Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание 

рациональныхчисел.Арифметическиедействиясрациональнымичислами.Решение 
задач из реальной практики на части, надроби. 

Степеньснатуральнымпоказателем:определение,преобразованиевыражений на 

основе определения, запись больших чисел. 
Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три 

основные задачи на проценты, решение задач из реальной практики. 
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Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных 

чисел. 

Реальныезависимости,втомчислепрямаяиобратнаяпропорциональности. 
Алгебраическиевыражения. 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые 

значения переменных. Представление зависимости между величинами в виде 

формулы. Вычисления по формулам. Преобразование буквенных выражений, 

тождественно равные выражения, правила преобразования сумм и произведений, 
правила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых. Свойства степени с 

натуральным показателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, 
умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности. Формула разности квадратов. Разложение многочленов на 

множители. 

Уравнения. 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, 
равносильность уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, 

решение линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение 
текстовых задач с помощью уравнений. 

Координатыиграфики.Функции. 

Координата точки на прямой. Расстояние между двумя точками координатной 

прямой. 
Прямоугольнаясистемакоординат,осиOxиOy.Абсциссаиординататочкина 

координатнойплоскости.Примерыграфиков,заданныхформулами.Чтениеграфиков 
реальных зависимостей. Понятие функции. График функции. Свойства функций. 

Линейная функция, ее график. График функции y=|𝑥|. Графическое решение 

линейных уравнений. 

8 класс 

Числаи 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. 

Действительныечисла. 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные 
десятичные дроби. Множество действительных чисел; действительные числа как 

бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между 

множеством действительных чисел и координатной прямой. 
Сравнение действительных чисел, арифметические действия с 

действительными числами. 

Алгебраическиевыражения. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание,умножение,делениеалгебраическихдробей.Рациональныевыраженияи их 

преобразование. 

Уравнения. 
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Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом 

подстановки. Примеры решения текстовых задач с помощью систем линейных 

уравнений. 

Функции. 

Графическоерешениесистемлинейныхуравнений. 

Графики функций 𝑦 = 
𝑘 

,𝑦 = √𝑥 и их свойства. 
𝑥 

 
 
 

 
мире. 

9 класс 
Числаи вычисления. 

Степеньсцелымпоказателемиеесвойства.Стандартнаязаписьчисла. Измерения, 

приближения, оценки. 
Размерыобъектовокружающегомира,длительностьпроцессоввокружающем 

 

Приближенноезначениевеличины,точностьприближения.Округлениечисел. 

Прикидкаиоценкарезультатоввычислений. 
Уравненияинеравенства. 

Квадратноеуравнение,формулакорнейквадратногоуравнения.ТеоремаВиета. 

Решениеуравнений,сводящихсяклинейнымиквадратным.Простейшие 
дробнорациональные уравнения. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач 

алгебраическим методом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 
Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы 

линейных неравенств с одной переменной. 

Координатыиграфики.Функции. 

Числовыепромежутки. Изображениечисловых промежутков на координатной 
прямой. 

Понятиефункции.Областьопределенияимножествозначенийфункции. 

Способызаданияфункций. 
График функции. Чтение свойств функции по ее графику. Примеры графиков 

функций, отражающих реальные процессы. 

Функции,описывающиепрямуюиобратнуюпропорциональныезависимости 

𝑦=𝑘𝑥,𝑦=
𝑘
,ихграфикиисвойства.Функции𝑦=𝑘𝑥+𝑏,y=x2,y=x3,y=x,y=|𝑥|,y= 

𝑥 

√𝑥,ихграфики и свойства. 

Квадратичная функция, ее график и свойства. Парабола, координаты вершины 

параболы, ось симметрии параболы. 
Графическоерешениеуравнений. 

10 класс 

Алгебраическиевыражения. 

Квадратныйтрехчлен;разложениеквадратноготрехчленанамножители. 

Преобразование рациональных выражений. 

Уравненияинеравенства. 
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Решение уравнений, сводящихся к квадратному, биквадратному уравнению. 

Примеры решения уравнений третьей и четвертой степеней разложением на 

множители. Дробно-рациональные уравнения. 

Системыуравнений. 

Уравнениесдвумяпеременнымииегографик.Решениесистемдвухлинейных 
уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых 

линейное, а другое — второй степени. 

Примерырешениясистемнелинейныхуравненийсдвумяпеременными. 

Графическаяинтерпретациясистемыуравненийсдвумяпеременными. 
Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Квадратные неравенства. 

Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя 
переменными. 

Координатыиграфики.Функции. 

Квадратичная функция, ее график и свойства. Парабола, координаты вершины 

параболы, ось симметрии параболы. 
Графическоерешениеуравненийисистемуравнений. 

Числовыепоследовательности. 

Определениеиспособызаданиячисловыхпоследовательностей. 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой nго члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы nго члена 
арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображениечленоварифметическойигеометрическойпрогрессийточкамина 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты.  
Примернаярабочаяпрограммаучебногокурса«Геометрия»7–10классы 

Целиизученияучебного курса 

Следуя представленной рабочей программе, начиная с седьмого класса на 

уроках геометрии обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, 
строить логические умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить 

контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противного», отличать 

свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. Обучающийся, 
овладевший искусством рассуждать, будет применять его и в окружающей жизни. 

Целью изучения геометрии является использование ее как инструмента при 

решении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной 

жизни.Окончившийкурсгеометриишкольникдолженбытьвсостоянииопределить 
геометрическую фигуру, описать словами данный чертеж или рисунок, найти 

площадь земельного участка, рас считать необходимую длину оптоволоконного 

кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, 

вычислительная линия в изучении геометрии в школе. 
Учителю рекомендуется подбирать задачи практического характера для 

рассматриваемых тем, учить детей строить математические модели реальных 

жизненных ситуаций, проводить вычисленияи оцениватьадекватность полученного 
результата. Крайне важно подчеркивать связи геометрии с другими предметами, 

мотивироватьиспользоватьопределениягеометрическихфигурипонятий, 
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демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи 

наиболееярковиднывтемах«Векторы»,«Тригонометрическиесоотношения», 

«Методкоординат»и«ТеоремаПифагора». 
Местоучебногокурсавучебномплане 

Согласно учебному плану вариант 2 АООП ООО в 7—10 классах изучается 

учебный курс «Геометрия». 

Согласно учебному плану (вариант 1 АООП ООО) учебный курс «Геометрия» 

изучается с 7 по 9 класс; согласна учебному плану (вариант 2 АООП ООО) – с 7 по 
10 класс. 

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы 

содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических 

величин», а также «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», «Движения 
плоскости» и «Преобразования подобия». 

Учебныйпланпредусматриваетизучениегеометриинабазовомуровне,исходя из 

не менее 68 учебных часов в учебном году. Вариант 1 АООП ООО всего за три года 

обучения – не менее 204 часа. Вариант 2 АООП ООО всего за четыре года обучения 
— не менее 272 часов. 

Особенностираспределенияучебногоматериалапогодамобучения 
Программныйматериалучебногокурса«Геометрия»вАООПООО(вариант2) 

распределяетсяна4года:7,8,9,10классы.Перераспределениесодержанияучебного 

курса обусловлено потребностью в дополнительном времени, необходимом для 

изучения материала, вызывающего у слабовидящих обучающихся особые 
затруднения, а также для развития у них компенсаторных способов действий и 

дальнейшего обучения их использованию. 

1. 7 класс: окончание темы «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника»(подтема«Построениетреугольникапотремэлементам»)переносится в 
8 класс. 

2. 8класс:окончаниетемы«Подобныетреугольники»(подтема«Соотношения 

между сторонами и углами прямоугольного треугольника») переносится в 9 класс. 

3. 9 класс: тема «Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Скалярное произведение векторов» переносится в 10 класс. 

4. 10класс:продолжениеизучениематериала9классаПООПООО. 

Содержаниеучебногопредмета 

7 класс 

Начальныепонятиягеометрии.Точка,прямая,отрезок,луч.Угол.Видыуглов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Параллельность и 
перпендикулярность прямых. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, 

медиана, биссектриса, их свойства. 
Равнобедренныйиравностороннийтреугольники.Неравенствотреугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. 
Свойстваипризнакипараллельныхпрямых.Суммаугловтреугольника. 

Внешниеуглы треугольника. 
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Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного 

треугольника, проведенной к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Прямоугольный треугольник с углом 300. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине 

ломаной, теорема о большем угле и большей стороне треугольника. 
Окружностьикруг,хордаидиаметр,ихсвойства. 

8класс 

Перпендикуляринаклонная. 

Геометрическое место точек.Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к 
отрезку как геометрические места точек. 

Ломаная,многоугольник.Четырехугольники.Параллелограмм,егопризнакии 

свойства. Частные случаи параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их 
признаки и свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, ее свойства и признаки. 

Прямоугольная трапеция. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры 

симметрии в окружающем мире. 
Методудвоениямедианы.Центральнаясимметрия. 

Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. Центр масс 

треугольника. 
Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади 

треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных 

фигур. 

Вычислениеплощадейтреугольниковимногоугольниковнаклетчатойбумаге. 
ТеоремаПифагора.ПрименениетеоремыПифагораприрешениипрактических 

задач. 

Преобразованиеподобия.Подобиесоответственныхэлементов. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия 
треугольников Средняя линия треугольника. Применение подобия при решении 

практических задач. 

9класс 
Синус,косинус,тангенсострогоуглапрямоугольноготреугольника.Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в300,450 и600. 

Взаимное расположение окружности и прямой. Касательная и секущая к 

окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и описанная окружности 
треугольника. 

Вписанныеицентральныеуглы,уголмеждукасательнойихордой.Углымежду 

хордами и секущими. Вписанные и описанные четырехугольники. Взаимное 

расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум 
окружностям. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков 

секущих, теорема о квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно 
направленные векторы, коллинеарностьвекторов,равенство векторов, операции над 

векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. 
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Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в 

координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его 

применение. 

10класс 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 1800.Основное тригонометрическое 
тождество. Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение 

практических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов.  

Скалярноепроизведениевекторов,применениедлянахождениядлиниуглов. 
Правильные многоугольники.Длина окружности. Градусная и радианная мера 

угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента.  

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные 
представления). Параллельный перенос. Поворот. 

Примерная рабочая программа учебного курса «вероятность и 

статистика» 8—10 классы 

Целиизученияучебного курса 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают все 

большую значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в 
образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при  

овладениикоторымитребуетсяхорошаябазоваяподготовкавобластивероятностии 

статистики, такая подготовка важна для продолжения образования и для успешной 
профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него 

данных.Адляобоснованногопринятиярешения вусловиях недостаткаилиизбытка 

информации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и 
статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся 

функциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой 

составляющей умение воспринимать и критически анализировать информацию, 
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчеты. Знакомство с основными принципами сбора, анализа и представления 
данныхизразличныхсфержизниобществаигосударстваприобщаетобучающихсяк 

общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки 

организации перебора и подсчета числа вариантов, в том числе, в прикладных 

задачах. Знакомство с основами теории графов создает математический фундамент 
для формирования компетенций в области информатики и цифровых технологий. 

Помимо этого, при изучении статистики и вероятности обогащаются представления 

обучающихсяосовременнойкартинемираиметодахегоисследования,формируется 
понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления. 

Всоответствиисданнымицелямивструктурепрограммыучебногокурса 

«Вероятностьистатистика»основнойшколывыделеныследующиесодержательно 
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методическиелинии:«Представлениеданныхиописательнаястатистика»; 

«Вероятность»;«Элементыкомбинаторики»;«Введениевтеориюграфов». 

Содержаниелинии«Представлениеданныхиописательнаястатистика»служит 

основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и 

интерпретации информации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках 
до сбора, представления и анализа данных с использованием статистических 

характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся 

считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и критиковать 

простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и 
оценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы.  

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 

закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения 
теории вероятностей. Большое значение здесь имеют практические задания, в 

частности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. 

При изучении курсаобучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления 
вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными 

исходами, вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более 

сложные задачи. В курс входят начальные представления о случайных величинах и 

их числовых характеристиках. 
Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с 

множествамииосновнымиоперацияминадмножествами,рассматриваютсяпримеры 

применения для решения задач, а также использования в других математических 

курсах и учебных предметах. 
Местоучебногокурсавучебномплане 

В8—10классахизучаетсякурс«Вероятностьистатистика»,вкоторыйвходят 

разделы:«Представлениеданныхиописательнаястатистика»;«Вероятность»; 

«Элементыкомбинаторики»;«Введениевтеориюграфов». 
Согласно учебному плану (вариант 1 АООП ООО) на изучение данного курса 

отводится 1 учебный час в неделю в 7-9 классах, всего 102 учебных часа. 
Согласно учебному плану (вариант 2 АООП ООО) на изучение данного курса 

отводится 1 учебный час в неделю в 8-10 классах, всего 102 учебных часа. 

Особенностираспределенияучебногоматериалапогодамобучения 

Распределениепрограммногоматериалаучебногокурса«Вероятностьи 
статистика» в АООП ООО соответствует ПООП ООО, но изучение курса 

начинается не с 7, а с 8 класса. 

Содержаниеучебногокурса8 

класс 
Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков.Заполнениетаблиц, 

чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение 

графиков реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, 
использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, 

наибольшее и наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной 

изменчивости. 
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Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. 

Роль маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. 

Монета и игральная кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число ребер и суммарная степень 

вершин.Представлениеосвязностиграфа.Цепиициклы.ПутивграфахОбходграфа 
(эйлеровпуть).Представлениеобориентированномграфе.Решениезадачспомощью 

графов. 

9класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Множество, 
элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, 

пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, 

сочетательное, распределительное, включения. Использование графического 
представления множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении 

задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение 

числовых наборов. Диаграмма рассеивания. 
Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности 

событий.Опытысравновозможнымиэлементарнымисобытиями.Случайныйвыбор. 

Связь между маловероятными и практически достоверными событиями в природе, 

обществе и науке. 
Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей 

вершины,связьмеждучисломвершиничисломребер.Правилоумножения.Решение 

задач с помощью графов. Противоположные события. Диаграмма Эйлера. 

Объединение и пересечение событий. Несовместные события. Формула сложения 
вероятностей. Условная вероятность. Правило умножения. Независимые события. 

Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на нахождение 

вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 
10класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация 

данных. Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 
Переборвариантов.ПерестановкиифакториалСочетанияичислосочетаний. 

ТреугольникПаскаля.Решениезадачсиспользованиемкомбинаторики. 

Геометрическаявероятность.Случайныйвыборточкиизфигурынаплоскости, из 

отрезка и из дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия 

испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  
Случайнаявеличинаираспределениевероятностей.Математическоеожидание и 

дисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего 

значениявеличины.Математическоеожиданиеидисперсияслучайнойвеличины 

«числоуспеховвсериииспытанийБернулли». 
Понятиеозаконебольшихчисел.Измерениевероятностейспомощьючастот. 

Рольизначениезаконабольшихчиселвприродеиобществе. 

Планируемые результаты учебного предмета «Математика» на уровне 

основного общего образования 



144  

1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, 

применять их при решении задач; умение использовать графическое представление 

множествдляописанияреальныхпроцессовиявлений,прирешениизадачиздругих 
учебных предметов; 

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить 

примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное 
число, делимость натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль 

числа, обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, 

рациональное число, иррациональное число, арифметический квадратный корень; 
умение выполнять действия с числами, сравнивать и упорядочивать числа, 

представлять числа на координатной прямой, округлять числа; умение делать 

прикидку и оценку результата вычислений; 

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, 
арифметический квадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; 

знакомство с корнем натуральной степени больше единицы; умение выполнять 

расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-рациональных выражений и 

выражений с корнями, разложение многочлена на множители, в том числе с 
использованием формул разности квадратов и квадрата суммы и разности; 

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной 

переменной, числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать 
линейные и квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной 

переменной,системыдвухлинейныхуравнений,линейныенеравенстваиихсистемы, 

квадратныеидробно-рациональныенеравенствасоднойпеременной,втомчислепри 

решении задач из других предметов и практических задач; умение использовать 
координатную прямую и координатную плоскость для изображения решений 

уравнений, неравенств и систем; 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; умение оперировать понятиями: прямая 

пропорциональность, линейная функция, квадратичная функция, обратная 

пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить графики функций, 
использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, для 

решения задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать 

формулами зависимости между величинами; 
7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, 

формулы суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из других 

учебных предметов и реальной жизни; 
8) умениерешатьзадачиразныхтипов(втомчисленапроценты,долиичасти, 

движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из 

областиуправленияличнымиисемейнымифинансами);умениесоставлять  
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выражения, уравнения, неравенства и системы по условию задачи, исследовать 

полученное решение и оценивать правдоподобность полученных результатов;  

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 
ломаная, угол, многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний 

треугольники, прямоугольный треугольник, медиана, биссектриса и высота 

треугольника, четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат,  
трапеция; окружность, круг, касательная; знакомство с пространственными 

фигурами;умениерешатьзадачи,втомчислеизповседневнойжизни,нанахождение 

геометрических величин с применением изученных свойств фигур и фактов;  

10) умениеоперироватьпонятиями:равенствофигур,равенствотреугольников; 
параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные треугольники, 

симметрия относительно точки и прямой; умение распознавать равенство, 

симметрию и подобие фигур, параллельность и перпендикулярность прямых в 
окружающем мире; 

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, 

синусикосинусуглатреугольника),площадь;умениеоцениватьразмерыпредметов и 
объектов в окружающем мире; умение применять формулы периметра и площади 

многоугольников, длины окружности и площади круга, объема прямоугольного 

параллелепипеда; умение применять признаки равенства треугольников, теорему о 

суммеугловтреугольника,теоремуПифагора,тригонометрическиесоотношениядля 
вычисления длин, расстояний, площадей; 

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные 

фигуры от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств по 
текстовому или символьному описанию; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; 

координаты точки, вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, 

скалярное произведение векторов; умение использовать векторы и координаты для 
представления данных и решения задач,в том числе из других учебных предметов и 

реальной жизни; 

14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, 
таблицы, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, 

размах числового набора; умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию,представленнуювтаблицахинадиаграммах,отражающуюсвойстваи 

характеристики реальных процессов и явлений; умение распознавать изменчивые 
величины в окружающем мире; 

15) умениеоперироватьпонятиями:случайныйопыт(случайныйэксперимент), 

элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, 
вероятность события; умение находить вероятности случайных событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями; умение решать задачи методом 

организованного перебора и с использованием правила умножения; умение 

оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически 
достоверныхималовероятныхсобытийвокружающеммиреивжизни;знакомствос 

понятиемнезависимыхсобытий;знакомствосзакономбольшихчиселиегорольюв 

массовых явлениях; 
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16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, 

распознавать проявление законов математики в искусстве, описывать отдельные 

выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки, 
приводить примеры математических открытий и их авторов в отечественной и 

всемирной истории. 

Специальныерезультаты: 

Владение зрительно-осязательным способом обследования и восприятия 

цветных (или контрастных, черно-белых) рельефных изображений предметов, 
контурных изображений геометрических фигур и т.п. 

Умение выполнять при помощи чертежных инструментов геометрические 

построения, построение графиков функций, диаграмм и т.п. 

Умение читать цветные (или контрастные, черно-белые) рельефные графики 

элементарных функций на координатной плоскости. 

Владениеправиламизаписиматематическихформулиспециальныхзнаков. 
Владение приемами преобразования математических выражений. 

 Информатика 

Пояснительнаязаписка 
Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Информатика» 

Учебныйпредмет«Информатика»восновномобщемобразованииотражает: 

● сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации информационных 
процессов в различных системах; 

● основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу;  
● междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, закладывает 
основыпониманияпринциповфункционированияииспользованияинформационных 

технологий как необходимого инструмента практически любой деятельности и 

одного из наиболее значимых технологических достижений современной 
цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные 

обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и виных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, 
т.е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов 

обучения. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Информатика» 

обеспечивает овладение слабовидящими обучающимися современными 
тифлоинформационными технологиями, позволяющими осуществлять 

взаимодействиесграфическиминтерфейсомперсональногокомпьютераисмартфона 

посредством его адаптации к индивидуальным зрительным возможностям с 

использованием специального программного обеспечения для слабовидящих. 
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Цельизадачиизученияучебногопредмета«Информатика» 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования 

являются: 

формированиеосновмировоззрения,соответствующегосовременномууровню 

развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и 
общественной практики, за счет развития представлений об информации как о 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов и 

информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер 
жизни современного общества; 

обеспечениеусловий,способствующихразвитиюалгоритмическогомышления 

как необходимого условия профессиональной деятельности в современном 
информационномобществе,предполагающегоспособностьобучающегосяразбивать 

сложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, 

решенными ранее; определять шаги для достижения результата и т. д.; 

формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользования 
информационно-коммуникационных и тифлоинформационных технологий, в том 

числе знаний, умений и навыков работы с информацией, программирования, 

коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения 

информационной безопасности личности обучающегося; 
воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, стремления к 

продолжению образования в области информационных технологий и созидательной 
деятельности с применением средств информационных технологий. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у 

обучающихся: 

● понимание принципов устройства и функционирования объектов 
цифрового окружения, представления об истории и тенденциях развития 

информатики периода цифровой трансформации современного общества; 

● знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 

практической деятельности, для их решения с помощью информационных 
технологий; умения и навыки формализованного описания поставленных задач; 

● базовые знания об информационном моделировании, в том числе о 

математическом моделировании; 

● знание основных алгоритмических структур и умение применять эти 

знания для построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

● умения и навыки составления простых программ по построенному 
алгоритму на одном из языков программирования высокого уровня; 

● умения и навыки эффективного использования основных типов 

прикладных программ (приложений) общего назначения и информационных систем 
для решения с их помощью практических задач; владение базовыми нормами 

информационной этики и права, основами информационной безопасности; 

● умение грамотно интерпретировать результаты решения практических 

задачспомощьюинформационныхтехнологий,применятьполученныерезультатыв 
практической деятельности. 
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Целиизадачиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразования 

определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих 

четырех тематических разделов: 

1) Цифроваяграмотность. 

2) Теоретическиеосновыинформатики. 
3) Алгоритмыипрограммирование. 

4) Информационныеитифлоинформационныетехнологии. 

Коррекционные задачи: 

Формирование умений и навыков использования при работе с ПК основной 

функционал программы увеличения изображения на экране ПК.  

Обучение десятипальцевому способу ввода информации на стандартной 
компьютерной клавиатуре. 

Формирование умений и навыков применения в учебной деятельности 

индивидуальных тифлотехнических средств компенсации слабовидения (лупа, 

портативные и стационарные электронные увеличители и т.п.). 
Изучениеклавиатурныхкоманддляработынаперсональномкомпьютере. 

● Формированиеинформационнойкомпетентности. 

● Воспитаниеинформационнойикоммуникативнойкультуры 
● Формированиецифровойграмотности. 

● Развитиеуменийинавыковвиртуальногообщения. 

Местоучебногопредмета«Информатика»вучебномплане 

В системе общего образования «Информатика» признана обязательным 
учебным предметом, входящим в состав предметной области «Математика и 

информатика». ФГОС ООО предусмотрены требования к освоению предметных 

результатов по информатике на базовом и углубленном уровнях, имеющих общее 
содержательное ядро и согласованных между собой. Это позволяет реализовывать 

углубленное изучение информатики как в рамках отдельных классов, так и в рамках 

индивидуальных образовательных траекторий, в том числе используя сетевое 

взаимодействие организаций и дистанционные технологии. По завершении 
реализации программ углубленного уровня обучающиеся смогут детальнее освоить 

материалбазовогоуровня,овладетьрасширеннымкругомпонятийиметодов,решать 

задачи более высокого уровня сложности. 
Учебнымпланом(вариант1АООПООО)наизучениеучебногопредмета 

«Информатика»набазовомуровнеотведено170учебныхчасов—по1часувнеделю в 5, 6, 

7, 8 и 9 классах соответственно. 
Учебнымпланом(вариант2АООПООО)наизучениеучебногопредмета 

«Информатика»набазовомуровнеотведено204учебныхчаса —по1часувнеделю в 5, 6, 

7, 8, 9 и 10 классах соответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть 
использовано участниками образовательного процесса в целях формирования 

вариативной составляющей содержания конкретной рабочей программы. При этом 

обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, установленная примерной 
рабочей программой, и время, отводимое на ее изучение, должны быть сохранены 

полностью. 
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При реализации вариантов 1 и 2 АООП ООО в каждом классе резервное время на 

освоение учебного предмета «Информатика» увеличивается за счет введения 

обязательного специального (коррекционного) курса «Тифлотехника».  

Содержаниеучебногопредмета 

5 класс 
Цифроваяграмотность 

Стандартнаяклавиатуракомпьютера: 

● наборклавиатурныхкомандстандартнойклавиатуры; 

● десятипальцевый способ ввода информации на стандартной клавиатуре 
компьютера. 

Файлыипапки: 

● понятиеофайлахипапках; 
● программа«Проводник»; 

● операциинадфайламиипапками. 

Форматирование абзацев и символов: 

● структурныеэлементытекста; 
● ввод,редактированиеинавигацияпотексту; 

● форматированиеабзацев; 

● форматированиесимволов. 

Теоретическиеосновыинформатики 

Информацияиалгоритмы. 
Информационныеитифлоинформационныетехнологии 

Тифлотехническиесредстваитифлоинформационныетехнологиидоступак 

учебной информации, используемые в основной школе. 
Программыувеличенияизображениянаэкранемониторакомпьютера: 

● установкапрограммувеличенияизображениянаэкране; 

● настройкипараметровработыпрограммизображенияувеличениянаэкране 

монитора компьютера; 
● изменение некоторых параметров программ увеличения изображения на 

экране монитора компьютера. 

Настройкаинтерфейсакомпьютеравсоответствиисиндивидуальнымизрительными 
возможностями обучающихся. 

«Говорящиекниги»: 

● форматыпредставленияинформации; 

● тифлофлэшплеер. 
6класс 

Цифровая грамотность 

Операционныесистемы: 
● назначениеикомпонентыоперационнойсистемы; 

● классификацияоперационныхсистем; 

● элементыуправленияоперационнойсистемыWindows; 

● видыоконоперационнойсистемыWindows; 

● диалоговыеокнаоперационнойсистемыWindows. 
Устройство компьютера: 
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● магистрально-модульный принцип устройства персонального 

компьютера; 

● устройство системного блока (блок питания, материнская плата, 
процессор, оперативная память, носители информации). 

УправлениефайловойсистемойWindows: 

● навигацияпо«дереву»папок; 
● поискобъектовфайловойсистемы; 

● работасвнешниминосителямиинформации. 

Теоретическиеосновыинформатики 

Различныесистемысчисления: 
● системысчисления(двоичная,восьмеричнаяишестнадцатеричная); 

● переводчиселизоднойсистемывдругую. 

Алгоритмыипрограммирование 

Элементыпрограммирования: 

● алгоритмическиеконструкции(знакомство); 

● вводивыводданных; 

● реализацияпростейшихлинейныхалгоритмов. 
Информационныеитифлоинформационныетехнологии 

Тифлотехническиесредстваневизуальногодоступакучебнойинформации, 

используемые в основной школе. 

Программыувеличенияизображениянаэкранемониторакомпьютера: 
● настройкипараметровработыпрограммувеличенияизображениянаэкране 

монитора компьютера; 

● изменение некоторых параметров работы программ увеличения 
изображения на экране монитора компьютера. 

Настройкаинтерфейсакомпьютеравсоответствиисиндивидуальнымизрительными 

возможностями обучающихся. 

«Говорящиекниги»: 
● форматыпредставленияинформации; 

● тифлофлэшплеер. 

● Технологияобработкитекстовойинформации: 

● вод,редактированиеиформатированиетекста; 
● исправлениеорфографическихошибок; 

● таблицыиспискивтекстовомредактореWord; 

● поискизаменавтекстовомредактореWord; 

● словарьпрограммыневизуальногодоступакинформации. 
Сеть Интернет: 

● элементыhtml; 

● навигацияпоструктурнымэлементамWEB-страницы; 

● адресацияресурсоввсетиИнтернет; 
● поисковыесистемы(знакомство). 

7класс 

Цифровая грамотность 
Компьютер—универсальноеустройствообработкиданных 
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Компьютер — универсальное вычислительное устройство, работающее по 

программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные 

компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная 

и долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики 
мобильных устройств, средства биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения 

компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Параллельныевычисления. 
Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, 

разрядность). Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и 

вывода. Объем хранимых данных (оперативная память компьютера, жесткий и 
твердотельный диск, постоянная память смартфона) и скорость доступа для 

различных видов носителей. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

Программы и данные 
Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное 

обеспечение. Системное программное обеспечение. Системы программирования. 

Правоваяохранапрограммиданных.Бесплатныеиусловно-бесплатныепрограммы. 
Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное 

имяфайла(папки).Путькфайлу(папке).Работасфайламиикаталогамисредствами 

операционной системы: создание, копирование, перемещение, переименование и 
удаление файлов и папок (каталогов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные 

размеры файлов различных типов (страница текста, электронная книга, фотография, 

запись песни, видеоклип, полнометражный фильм). Архивация данных. 
Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов 

средствами операционной системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для 

защиты от вирусов. 
Компьютерныесети 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. 

Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации 
поключевымсловамипоизображению.Достоверностьинформации,полученнойиз 

Интернета. 

Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в 
сети Интернет. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

Теоретические основы информатики 

Информацияиинформационныепроцессы 

Информация—одноизосновныхпонятийсовременнойнауки. 
Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и 

информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной 

системой. 
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Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы — процессы, связанные с хранением, 
преобразованием и передачей данных. 

Представлениеинформации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. 
Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный 

алфавит. Количество всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной 

длины в двоичном алфавите. Преобразование любого алфавита к двоичному. 

Количество различных слов фиксированной длины в алфавите определенной 
мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование. 
Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Информационный объем данных. Бит — минимальная единица количества 

информации — двоичный разряд. Единицы измерения информационного объема 
данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Скоростьпередачиданных.Единицыскоростипередачиданных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка 
ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование 

сообщений с использованием равномерного и неравномерного кода. 

Информационный объем текста. 
Искажениеинформацииприпередаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других 

непрерывных данных. 

Кодированиецвета.Цветовыемодели.МодельRGB.Глубинакодирования. 
Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объема графических данных для растрового изображения. 
Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи. 

Оценкаколичественныхпараметров,связанныхспредставлениемихранением 

звуковых файлов. 

Информационныетехнологии 
Текстовые документы 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, 

слово, символ). 

Текстовый процессор — инструмент создания, редактирования и 
форматирования текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства 

символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). 

Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, 

интервал, выравнивание. Параметры страницы. Стилевое форматирование. 
Структурированиеинформацииспомощьюсписковитаблиц. 

Многоуровневыесписки.Добавлениетаблицвтекстовыедокументы. 
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Вставкаизображений втекстовыедокументы.Обтеканиеизображений текстом. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, 

колонтитулов, ссылок и др. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. 

Оптическоераспознаваниетекста.Компьютерныйперевод.Использованиесервисов 
сети Интернет для обработки текста. 

Теоретическиеосновыкомпьютернойграфики 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Принципы 

использования графических примитивов. 
Теоретические основы выполнения операций редактирования графических 

объектов, в том числе цифровых фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, 

отражение, теоретические основы работы с областями (выделение, копирование, 
заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Теоретические основы векторной графики. Создание векторных рисунков 

встроеннымисредствамитекстовогопроцессораилидругихпрограмм(приложений). 

Добавление векторных рисунков в документы. 
Мультимедийныепрезентации 

Подготовкамультимедийныхпрезентаций.Слайд.Добавлениенаслайд текста и 

изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки. 
Требованияксозданиюмультимедийныхпрезентацийдляслабовидящих. 8 

класс 

Теоретическиеосновыинформатики 

Системы счисления 
Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. 

Развернутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных 

в других системах счисления. 
Римскаясистемасчисления. 

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. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. 

Элементы математической логики 
Логическиевысказывания.Логическиезначениявысказываний.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. 
Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера. 

Алгоритмы и программирование 

Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции 
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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 

невыполнениеусловия(истинностьиложностьвысказывания).Простыеисоставные 

условия. 
Конструкция«повторения»:циклысзаданнымчисломповторений,сусловием 

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, Чертежник. Выполнение алгоритмов 

вручную и на компьютере. Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 
Язык программирования 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык). 

Системапрограммирования:редактортекстапрограмм,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, трех и 
четырех чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений 

величин, отладочный вывод, выбор точки останова. 
Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего 

делителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в 

позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на 
другое, проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. 

Посимвольная обработка строк. Подсчет частоты появления символа в строке. 
Встроенные функции для обработки строк. 

Анализалгоритмов 

Определениевозможныхрезультатовработыалгоритмаприданноммножестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 
результату. 

9 класс 

Цифроваяграмотность 
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Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней 

ГлобальнаясетьИнтернет.IP-адресаузлов.Сетевоехранениеданных.Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 
Большие данные (интернет-данные в частности данные социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной 

безопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила 
безопасной аутентификации. Защита личной информации в сети Интернет. 

Безопасные стратегии поведения в сети Интернет. Предупреждение вовлечения в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг 

и др.). 
Работавинформационномпространстве 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникационные 

сервисы (почтовая служба, видео-конференц-связь и т. п.); справочные службы 

(карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 
обеспечения и др. Сервисы государственных услуг. Облачные хранилища данных. 

Средства совместной разработки документов (онлайн-офисы). Программное 

обеспечениекаквеб-сервис: онлайновые текстовые играфическиередакторы, среды 
разработки программ. 

Теоретическиеосновыинформатики 

Моделированиекакметодпознания 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации 
моделей. Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и 

дискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка адекватности 

модели моделируемому объекту и целям моделирования. 
Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию. 

Граф.Вершина, ребро, путь.Ориентированныеинеориентированныеграфы.  

Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. 

Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная 

вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление количества путей в 
направленном ациклическом графе. 

Дерево.Корень,вершина(узел),лист,ребро(дуга)дерева.Высотадерева. 

Поддерево.Примерыиспользованиядеревьев.Переборвариантовспомощьюдерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 
математического(компьютерного)моделирования.Отличиематематическоймодели 

отнатурноймоделииотсловесного(литературного)описанияобъекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение 
математической модели, программная реализация, тестирование, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Алгоритмы и программирование 

Разработкаалгоритмовипрограмм 
Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с 

использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления 

исполнителемРоботилидругимиисполнителями,такимикакЧерепашка,Чертежник и 
др. 
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Табличныевеличины(массивы).Одномерныемассивы.Составлениеиотладка 

программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых 

массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, 

Школьный Алгоритмический Язык): заполнение числового массива случайными 
числами,всоответствиисформулойилипутемвводачисел;нахождениесуммыэле- 

ментов массива; линейный поиск заданного значения в массиве; под-счет элементов 

массива, удовлетворяющих заданному условию; нахождение минимального 
(максимального) элемента массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего 

арифметического, минимального и максимального значения элементов 

последовательности, удовлетворяющих заданному условию. 

Управление 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых 

датчиков(касания,расстояния,света,звукаидр.).Примерыиспользованияпринципа 

обратной связи в системах управления техническими устройствами с помощью 
датчиков, в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортнойсистеме,сварочнаялинияавтозавода,автоматизированноеуправление 

отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т. п.). 
Информационныеитифлоинформационныетехнологии 

Электронныетаблицы: 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной 

таблицы. Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для 
поиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка 

данныхввыделенномдиапазоне.Теоретическиеосновыпостроенияиосновныевиды 

диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа 

диаграммы. 
Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и 

смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчет 

значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. 
Численное моделирование в электронных таблицах. 

Информационныетехнологиивсовременномобществе 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, 
региона. Открытые образовательные ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: 

веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, 

архитектор программного обеспечения, специалист по анализу данных, системный 
администратор; профессии, связанные с использованием информационных 

технологий, доступные для лиц со слабовидением. 

10 класс 
В10классеосуществляетсяповторениеизакреплениетем,изученныхранее. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногокурса«Информатика» на уровне 

основного общего образования 
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1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и 

обработкаинформации,алгоритм,модель,цифровойпродуктиихиспользованиедля 

решения учебных и практических задач; умение оперировать единицами измерения 

информационного объема и скорости передачи данных; 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и 
непозиционнымисистемамисчисления;записыватьисравниватьцелыечислаот0до 

1024 в различных позиционных системах счисления с основаниями 2, 8, 16, 

выполнять арифметические операции над ними; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; 
понимание основных принципов кодирования информации различной природы: 

текстовой (на углубленном уровне: в различных кодировках), графической, аудио;  

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое 
выражение; умение записывать логические выражения с использованием 

дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять истинность логических 

выражений, если известны значения истинности входящих в него переменных, 

строить таблицы истинности для логических выражений; записывать логические 
выражения на изучаемом языке программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном обществе; понимание сущности 

алгоритма и его свойств; 
6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы для управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и 

отлаживать программы на одном из языков программирования (Pytho№, C++, 
Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные 

алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений; 

умение разбивать задачи на подзадачи, использовать константы, переменные и 

выражения различных типов (числовых, логических, символьных); анализировать 
предложенный алгоритм, определять, какие результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений; 

7) умениезаписатьнаизучаемомязыкепрограммированияалгоритмыпроверки 
делимостиодногоцелогочисланадругое,проверкинатуральногочисланапростоту, 

выделения цифр из натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы 

числовой последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов 
компьютера;использованиеразличныхпрограммныхсистемисервисовкомпьютера, 

программного обеспечения, включая специальное программное обеспечение для 

слабовидящих; умение соотносить информацию о характеристиках персонального 

компьютера с решаемыми задачами; представление об истории и тенденциях 
развития информационных технологий, в том числе глобальных сетей; владение 

умением ориентироваться в иерархической структуре файловой системы 

графическогоинтерфейсакомпьютера,аименно:создавать,копировать,перемещать, 
переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги;  

9) владение умениями и навыками использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и 

анализаразличныхвидовинформациинаосновепримененияассистивных 
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тифлоинформационных технологий для слабовидящих, навыками создания личного 

информационного пространства; владение умениями и специальными приемами 

пользованияцифровымисервисамигосударственныхуслуг,доступнымицифровыми 

образовательными сервисами; 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с 
поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием 

соответствующихпрограммныхсредствобработкиданных;умениеформализоватьи 

структурировать информацию, используя электронные таблицы для обработки, 
анализа и визуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона 

таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; умение применять в 

электронных таблицах формулы для расчетов с использованием встроенных 

функций, абсолютной, относительной, смешанной адресации; использовать 
электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из разных 

предметных областей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием, современными 
информационно-коммуникационными и тифлоинформационными технологиями, 

основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических 

средств информационно-коммуникационных технологий, учет и соблюдение 
офтальмо-гигиенических и офтальмо-эргономических требований (для 

слабовидящих); 

13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики 
и права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, 

выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного 

программного обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при 
использованииресурсовсетиИнтернет,втомчислеумениезащищатьперсональную 

информацию от несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, 

подмены, утраты данных) с учетом основных технологических и социально- 
психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, 

цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода);  

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и 

окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том 
числе кибербуллинг, фишинг). 

Специальныерезультаты: 

Владение основным функционалом программы увеличения изображения на 

экране ПК. 

Владение десятипальцевым способом ввода информации на стандартной 

компьютерной клавиатуре. 
Умениеприменятьвучебнойдеятельностииндивидуальныетифлотехнические 

средства компенсации слабовидения (лупа, портативные и стационарные 

электронные увеличители и т.п.). 

Знаниеклавиатурныхкоманддляработынаперсональномкомпьютере. 
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 Физика 

Пояснительнаязаписка 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Физика» 

Курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, 
изучаемыххимией,биологией,астрономиейифизическойгеографией.Физика—это 

предмет, который не только вносит основной вклад в естественнонаучную картину 

мира, но и предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода 
познания,теспособаполучениядостоверныхзнанийомире.Наконец,физика —это 

предмет,который наряду сдругими естественнонаучнымипредметамидолжендать 

обучающимся представление об увлекательности научного исследования и радости 

самостоятельного открытия нового знания. 
Одна из главных задач физического образования в структуре общего 

образованиясостоитвформированииестественнонаучнойграмотностииинтересак 

науке у основной массы обучающихся,которыевдальнейшембудутзаняты всамых 
разнообразныхсферахдеятельности.Нонеменееважнойзадачейявляетсявыявление и 

подготовка талантливых молодых людей для продолжения образования и 

дальнейшей профессиональной деятельности в области естественнонаучных 

исследований и создании новых технологий. Согласно принятому в международном 
сообществе определению, «Естественнонаучная грамотность – это способность 

человека занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым 

вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться 

естественнонаучными идеями. 
Научно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном 

обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что 

требует от него следующих компетентностей: 

● научнообъяснятьявления, 
● оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования, 

● интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов». 

Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование 
естественнонаучной грамотности обучающихся. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Физика» 

обеспечивает преодоления обучающимися следующих специфических трудностей, 
обусловленных слабовидением: 

● отсутствие у подавляющего большинства обучающихся возможности 

самостоятельно и быстро выявлять признаки физических объектов, устанавливать 

результаты и особенности протекания физических процессов с помощью зрения; 

● замедленность и фрагментарность восприятия, невозможность 

целостного восприятия ряда объектов; 

● несформированностьилиискаженностьрядапредставлений; 
● низкий уровень развития мелкой моторики, зрительно-моторной 

координации; 

● узкий кругозор и недостаточный для описания физических объектов, 

процессов и явлений словарный запас; 
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● бедностьвоображения. 

Преодоление указанных трудностей необходимо осуществлять на каждом 

уроке учителем в процессе грамотно организованной коррекционной работы. 

Целиизадачиучебногопредмета«Физика» 

Целиизученияфизикинауровнеосновногообщегообразованияопределеныв 
Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организацияхРоссийскойФедерации,реализующихосновныеобщеобразовательные 

программы, утвержденной решением Коллегии Министерства просвещения 
Российской Федерации, протокол от 3 декабря 2019 г № ПК4вн. 

Целиизученияфизики: 

приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ 
строения материи и фундаментальных законов физики; 

формированиепредставленийоролифизикидляразвитиядругихестественных 

наук, техники и технологий; 
развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 

направлении Достижение этих целей на уровне основного общего образования 

обеспечивается решением следующих задач: 
приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, 

тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

приобретение умений описывать и объяснять физические явления с 
использованием полученных знаний; 

освоение методов решения простейших расчетных задач с использованием 

физических моделей, творческих и практико-ориентированных задач; 

развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов; 

освоение приемов работы с информацией физического содержания, включая 
информациюосовременныхдостиженияхфизики;анализикритическоеоценивание 

информации; 

знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с 

физикой, и современными технологиями, основанными на достижениях физической 
науки. 

Коррекционныезадачи: 

● Развитиезрительного,зрительно-осязательногоислуховоговосприятия. 
● Развитиепроизвольноговнимания. 

● Развитиеикоррекцияпамяти. 

● Развитиеикоррекциямыслительнойдеятельности. 

● Преодолениевербализма. 
● Развитиемонологическойречи. 
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● Обогащение активного и пассивного словаря, формирование новых 

понятий. 

● Формирование навыков зрительного, зрительно-осязательного и 
слухового анализа. 

● Формирование навыков осязательно-зрительного обследования и 

восприятия цветных или черно-белых (контрастных) рельефных изображений 
(иллюстраций, схем, макетов, чертежных рисунков, графиков и т.п.). 

● Формирование специальных приемов обследования и изображения 

изучаемых объектов доступными способами. 

● Формирование, уточнение или коррекция представлений о предметах и 
процессах окружающей действительности. 

● Развитиемелкоймоторикиизрительно-моторнойкоординации. 

● Совершенствование умения зрительной ориентировки в 

микропространстве. 

Местоучебногопредмета«Физика»вучебномплане 
В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на 

уровнеосновногообщегообразования.Даннаяпрограммапредусматриваетизучение 
физики на базовом уровне в объеме 238 часов за три года (Вариант 1 АООП ООО) - 

обучения по 2 часа в неделю в 7 и 8 классах и по 3 ч в неделю в 9 классе. Вариант 2 

АОООП ООО - обучения по 2 часа в неделю в 8 и 9 классах и по 3 ч в неделю в 10 

классе. 
Содержаниеучебногопредмета«Физика» 8 

класс 

Раздел1.Физикаиеерольвпознанииокружающегомира. 

Физика — наука о природе Явления природы (МС1) Физические явления: 

механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые.  

Физическиевеличины.Измерениефизическихвеличин.Физическиеприборы. 

Погрешностьизмерений.Международнаясистемаединиц. 
Какфизикаидругиеестественныенаукиизучаютприроду. Естественнонаучный 

метод познания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, 

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

Демонстрации. 

1. Механические,тепловые,электрические,магнитные,световыеявления. 
2. Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговымицифровы

м прибором. 

Лабораторныеработыиопыты. 
1. Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора. 

2. Измерениерасстояний. 

3. Измерениеобъемажидкостиитвердоготела. 

4. Определениеразмеровмалых тел. 
5. Измерениетемпературыприпомощижидкостноготермометраидатчика 

температуры. 

6. Проведениеисследованияпопроверкегипотезы:дальностьполета шарика, 
пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска.  
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Раздел2.Первоначальныесведенияостроениивещества. 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры Опыты, доказывающие 

дискретное строение вещества. 

Движение частиц вещества Связь скорости движения частиц с температурой 

Броуновское движение, диффузия Взаимодействие частиц вещества: притяжение и 
отталкивание. 

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твердых 

(кристаллических)тел.Взаимосвязьмеждусвойствамивеществвразныхагрегатных 

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

Демонстрации. 

1. Наблюдениеброуновскогодвижения. 
2. Наблюдениедиффузии. 

3. Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием 

частиц вещества. 

Лабораторныеработыиопыты. 
1. Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотографий). 

2. Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов. 

3. Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

Раздел3.Движениеивзаимодействиетел. 

Механическоедвижение.Равномерноеинеравномерноедвижение.Скорость. 
Средняяскоростьпринеравномерномдвижении.Расчетпутиивременидвижения. 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения 

скоростидвижениятел.Массакакмераинертноститела.Плотностьвещества.Связь 
плотности с количеством молекул в единице объема вещества. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. 

Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила 

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

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

Демонстрации. 
1. Наблюдениемеханическогодвижениятела. 

2. Измерениескоростипрямолинейногодвижения. 

3. Наблюдениеявленияинерции. 

4. Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител. 
5. Сравнениемассповзаимодействиютел. 

6. Сложениесил,направленныхпооднойпрямой. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Определениескоростиравномерногодвижения(шарикавжидкости,модели 

электрического автомобиля и т.п.) 

2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаилишарикапонаклонной 

плоскости. 
3. Определениеплотноститвердоготела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) 

пружины от приложенной силы. 
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5. Опыты,демонстрирующиезависимостьсилытренияскольженияотвеса 

тела и характера соприкасающихся поверхностей. 

Раздел4.Давлениетвердыхтел,жидкостейи газов. 

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

телами,жидкостямиигазами.ЗаконПаскаля.Пневматическиемашины.Зависимость 

давленияжидкостиотглубины.Гидростатическийпарадокс.Сообщающиесясосуды. 

Гидравлические механизмы. 
Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования 

воздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. 

Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря. Приборы для 

измерения атмосферного давления. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело Выталкивающая 

(архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.  

Демонстрации. 
1. Зависимостьдавлениягазаоттемпературы. 

2. Передачадавленияжидкостьюигазом. 

3. Сообщающиесясосуды. 

4. Гидравлическийпресс. 
5. Проявлениедействияатмосферногодавления. 

6. Зависимость выталкивающей силы от объема погруженной части тела и 

плотности жидкости. 

7. Равенствовыталкивающейсилывесувытесненнойжидкости. 
8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости 

отсоотношения плотностей тела и жидкости. 

Лабораторныеработыиопыты 
1. Исследованиезависимостивесателавводеотобъемапогруженнойв 

жидкость части тела. 

2. Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погруженное 

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

жидкости, от массы тела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, 
действующейнателовжидкости,отобъемапогруженнойвжидкостьчастителаиот 

плотности жидкости. 

5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение 

ее грузоподъемности. 
Раздел5.Работа имощность. Энергия. 

Механическаяработа.Мощность. 

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия 

рычага. Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» 
механики. КПД простых механизмов. Простые механизмы в быту и технике.  

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 
Демонстрации 
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1. Примерыпростыхмеханизмов. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Определение работысилытренияприравномерномдвижениителапо 
горизонтальной поверхности. 

2. Исследованиеусловийравновесиярычага. 

3. ИзмерениеКПДнаклоннойплоскости. 
4. Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии. 

9класс 

Раздел6.Тепловыеявления. 

Основные положения молекулярнокинетической теории строения вещества. 
Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения 

молекулярнокинетической теории. 

Модели твердого, жидкого и газообразного состояний вещества. 
Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых 

тел на основе положений молекулярнокинетической теории. Смачивание и 

капиллярные явления Тепловое расширение и сжатие. 

Температура.Связьтемпературысоскоростьютепловогодвижениячастиц. 
Внутренняяэнергия.Способыизменениявнутреннейэнергии:теплопередачаи 

совершениеработы.Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость 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. 

Зависимостьтемпературыкипенияотатмосферногодавления.Влажностьвоздуха. 
Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания. 

Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловые 

двигатели и защита окружающей среды. (МС) 

Законсохраненияипревращенияэнергиивтепловыхпроцессах.(МС) 

Демонстрации 

1. Наблюдениеброуновскогодвижения. 
2. Наблюдениедиффузии. 

3. Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений. 

4. Наблюдениетепловогорасширениятел. 
5. Изменениедавлениягазаприизмененииобъемаинагреванииили 

охлаждении. 

6. Правилаизмерениятемпературы. 
7. Видытеплопередачи. 

8. Охлаждениеприсовершенииработы. 

9. Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами. 

10. Сравнениетеплоемкостейразличныхвеществ. 
11. Наблюдениекипения. 

12. Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении. 

13. Моделитепловыхдвигателей. 
Лабораторные работы и опыты. 

1. Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 
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2. Опытыповыращиваниюкристалловповареннойсолиилисахара. 

3. Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкостейи твердых 

тел. 

4. Определениедавлениявоздухавбаллонешприца. 

5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объема 
и нагревания или охлаждения. 

6. Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в 

термометрической трубке от температуры. 

7. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи и работы внешних сил. 

8. Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячей 
воды. 

9. Определениеколичестватеплоты,полученноговодойпритеплообменес 

нагретым металлическим цилиндром. 

10. Определениеудельнойтеплоемкостивещества. 
11. Исследованиепроцессаиспарения. 

12. Определениеотносительнойвлажностивоздуха. 

13. Определениеудельнойтеплотыплавленияльда. 
Раздел7.Электрическиеимагнитныеявления. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженныхтел.ЗаконКулона(зависимостьсилывзаимодействиязаряженныхтелот 

величины зарядов и расстояния между телами). 
Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 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 

постоянноготока.Действияэлектрическоготока(тепловое,химическое,магнитное). 
Электрический ток в жидкостях и газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление 

проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников.  
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля— Ленца. 

Электрические цепи и потребители электрической энергии в быту. Короткое 

замыкание. 
Постоянныемагниты.Взаимодействиепостоянныхмагнитов.Магнитноеполе. 

МагнитноеполеЗемлииегозначениедляжизнинаЗемле.ОпытЭрстеда.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. 
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1. Электризациятел 

2. Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел. 

3. Устройствоидействиеэлектроскопа 

4. Электростатическаяиндукция. 

5. Законсохраненияэлектрическихзарядов. 
6. Проводникиидиэлектрики. 

7. Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя. 

8. Источникипостоянноготока. 

9. Действияэлектрическоготока. 

10. Электрическийтоквжидкости. 
11. Газовыйразряд. 

12. Измерениесилытокаамперметром. 

13. Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром. 

14. Реостатимагазинсопротивлений. 
15. Взаимодействиепостоянныхмагнитов. 

16. Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита. 

17. Моделированиемагнитныхполейпостоянныхмагнитов. 

18. ОпытЭрстеда. 
19. МагнитноеполетокаЭлектромагнит. 

20. Действиемагнитногополянапроводникстоком. 

21. Электродвигательпостоянноготока. 

22. Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 
23. ОпытыФарадея. 

24. Зависимость направления индукционного тока от условий его 

возникновения. 

25. Электрогенераторпостоянноготока. 

Лабораторные работы и опыты. 

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

2. Исследование действия электрического поля на проводники и 

диэлектрики. 

3. Сборкаипроверкаработыэлектрическойцепипостоянноготока. 
4. Измерениеирегулированиесилытока. 

5. Измерениеирегулированиенапряжения. 

6. Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезрезистор,отсопротивл
ения резистора и напряжения на резисторе. 

7. Опыты,демонстрирующиезависимостьэлектрическогосопротивления 

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. Определениеработыэлектрическоготока,идущегочерезрезистор. 

11. Определениемощностиэлектрическоготока,выделяемойнарезисторе. 
12. Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезлампочку,от 
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напряженияна ней. 

13. ОпределениеКПДнагревателя. 

14. Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов. 

15. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и 

разделении. 
16. Исследованиедействияэлектрическоготоканамагнитнуюстрелку. 

17. Опыты,демонстрирующиезависимостьсилывзаимодействиякатушкис 

током и магнита от силы тока и направления тока в катушке.  

18. Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком. 
19. Конструированиеиизучениеработыэлектродвигателя. 

20. ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 

21. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: 
исследование изменений значения и направления индукционного тока.  

10класс 

Раздел8.Механическиеявления. 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. 
Относительность механического движения. Равномерное прямолинейное движение. 

Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при 

неравномерном движении. 

Ускорение.Равноускоренноепрямолинейноедвижение.Свободноепадение. 
ОпытыГалилея. 

Равномерноедвижениепоокружности.Периодичастотаобращения.Линейная и 

угловая скорости. Центростремительное ускорение. 
ПервыйзаконНьютона.ВторойзаконНьютона.ТретийзаконНьютона. 

Принципсуперпозициисил. 

Силаупругости.ЗаконГука.Силатрения:силатренияскольжения,силатрения 

покоя, другие виды трения. 

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. 

ДвижениепланетвокругСолнца.(МС)Перваякосмическаяскорость.Невесомостьи 
перегрузки. 

Равновесиематериальнойточки.Абсолютнотвердоетело.Равновесиетвердого 

тела с закрепленной осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. (МС) 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. 
Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью 

земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о 

кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии. 

Демонстрации. 
1. Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительноразныхтелотсчета

. 
2. Сравнениепутейитраекторийдвиженияодногоитогожетела относительно 

разных тел отсчета. 

3. Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения. 

4. Исследованиепризнаковравноускоренногодвижения. 
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5. Наблюдениедвижениятелапоокружности. 

6. Наблюдениемеханическихявлений,происходящихвсистемеотсчета 

«Тележка»приееравномерномиускоренномдвиженииотносительнокабинетафизики. 

7. Зависимостьускорениятелаотмассытелаидействующейнанего силы. 

8. Наблюдениеравенствасилпривзаимодействиител. 
9. Изменениевесателаприускоренномдвижении. 

10. Передачаимпульсапривзаимодействиител. 

11. Преобразованияэнергиипривзаимодействиител. 

12. Сохранениеимпульсапринеупругомвзаимодействии. 
13. Сохранениеимпульсаприабсолютноупругом взаимодействии. 

14. Наблюдениереактивногодвижения. 

15. Сохранениемеханическойэнергииприсвободномпадении. 

16. Сохранениемеханическойэнергиипридвижениителаподдействием 

пружины. 
Лабораторныеработыиопыты. 

1. Конструированиетрактадляразгонаидальнейшегоравномерногодвижени

я шарика или тележки. 
2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаилидвиженияшарика по 

наклонной плоскости. 

3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по 

наклонной плоскости. 
4. Исследование зависимостипути отвременипри равноускоренном 

движении без начальной скорости. 

5. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной 
скорости пути относятся как ряд нечетных чисел, то соответствующие промежутки 

времени одинаковы. 

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы 

нормального давления. 
7. Определениекоэффициентатренияскольжения. 

8. Определениежесткостипружины. 

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

10. Определение работы силы упругости при подъеме груза с 

использованием неподвижного и подвижного блоков. 

11. Изучениезаконасохраненияэнергии. 
Раздел9.Механическиеколебанияиволны. 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, 

частота, амплитуда. Математическийипружинный маятники.Превращение энергии 
при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические 

волны.Свойствамеханическихволн.Продольныеипоперечныеволны.Длинаволны и 

скорость ее распространения. Механические волны в твердом теле, сейсмические 
волны. (МС) 
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Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и 

ультразвук. 

Демонстрации. 
1. Наблюдениеколебаний тел поддействием силы тяжести и силы 

упругости. 

2. Наблюдениеколебанийгрузананитиинапружине. 

3. Наблюдениевынужденныхколебанийирезонанса. 

4. Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели). 
5. Наблюдениезависимостивысотызвукаотчастоты. 

6. Акустический резонанс. 

Лабораторныеработыиопыты. 

1. Определениечастотыипериодаколебанийматематическогомаятника. 
2. Определениечастотыипериодаколебанийпружинногомаятника. 

3. Исследованиезависимостипериодаколебанийподвешенногокнити груза 

от длины нити. 

4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от 
массы груза. 

5. Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенногокнити, от 

массы груза. 

6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жесткости пружины. 

7. Измерениеускорениясвободногопадения. 
Раздел10.Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны. 

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

электромагнитных волн для сотовой связи. Электромагнитная природа света. 

Скорость света. Волновые свойства света. 
Демонстрации. 

1. Свойстваэлектромагнитныхволн. 

2. Волновыесвойствасвета. 

Лабораторныеработыиопыты. 
1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного 

телефона. 

Раздел11.Световые явления. 

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение 

света.ЗатменияСолнцаиЛуны.Отражениесвета.Плоскоезеркало.Законотражения 

света. 

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение 
света. Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах. 

Линза.Ходлучейвлинзе.Оптическаясистемафотоаппарата,микроскопаи 

телескопа. (МС) Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 
Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона Сложение 

спектральныхцветов. Дисперсия света. 

Демонстрации. 
1. Прямолинейноераспространениесвета. 
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2. Отражениесвета. 

3. Получениеизображенийвплоском,вогнутомивыпукломзеркалах. 

4. Преломлениесвета. 

5. Оптическийсветовод. 

6. Ходлучейвсобирающейлинзе. 
7. Ходлучейврассеивающейлинзе. 

8. Получениеизображенийспомощьюлинз. 

9. Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа. 

10. Модельглаза. 

11. Разложениебелогосветавспектр. 
12. Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотугла падения. 

2. Изучениехарактеристикизображенияпредметавплоскомзеркале. 
3. Исследованиезависимостиуглапреломлениясветовоголучаотугла 

падения на границе «воздух—стекло». 
4. Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы. 

5. Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы. 

6. Опытыпоразложениюбелогосветавспектр. 

7. Опытыповосприятиюцветапредметовприихнаблюдениичерез цветовые 
фильтры. 

Раздел12.Квантовыеявления. 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. 
Испусканиеипоглощениесветаатомом.Кванты.Линейчатыеспектры. 

Радиоактивностьальфа,бетаигамма-излучения.Строениеатомногоядра. 

Нуклоннаямодельатомногоядра.Изотопы. 

Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер. Ядерные 
реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи атомных 

ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии. 

Солнца и звезд. (МС) 
Ядернаяэнергетика.Действиярадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы. 

(МС) 

Демонстрации. 

1. Спектрыизлученияипоглощения. 
2. Спектрыразличныхгазов. 

3. Спектрводорода. 

4. НаблюдениетрековвкамереВильсона. 

5. Работасчетчикаионизирующихизлучений. 

6. Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 
Лабораторные работы и опыты. 

1. Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения. 

2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути 
(по фотографиям). 
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3. Измерениерадиоактивногофона. 

Повторительно-обобщающиймодуль. 

Повторительно обобщающий модуль предназначен для систематизации и 

обобщения предметного содержания и опыта деятельности, приобретенного при 

изучениивсегокурсафизики,атакжедляподготовкикОсновномугосударственному 
экзамену по физике для обучающихся, выбравших этот учебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды 

деятельности, на основе которых обеспечивается достижение предметных и 

метапредметныхпланируемыхрезультатовобучения,формируетсяестественнонаучна
я грамотность:освоение научных методовисследования явлений природы и техники, 

овладение умениями объяснять физические явления, применяя полученные знания, 

решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счет 

того, что учащиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 

● на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять 
физические явления в окружающей природе и повседневной жизни; 

● использовать научные методы исследования физических явлений, в том 

числе для проверки гипотез и получения теоретических выводов; 

● объяснять научные основы наиболее важных достижений со временных 
технологий,например,практическогоиспользованияразличныхисточниковэнергии на 

основе закона пре вращения и сохранения всех известных видов энергии. 

Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное исследование 
обобщающего характера. Раздел завершается проведением диагностической и 

оценочной работы за курс основной школы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» на уровне 

основного образования 
• понимание роли физики в научной картине мира, сформированность 

базовых представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о 

роли эксперимента в физике, о системообразующей роли физики в развитии 
естественныхнаук,техникиитехнологий,обэволюциифизическихзнанийиихроли в 

целостной естественнонаучной картине мира, о вкладе российских и зарубежных 

ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, 

развитие техники и технологий; 
• знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе 

существования материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о 

физическойсущностиявленийприроды(механических,тепловых,электромагнитных и 
квантовых); умение различать явления (равномерное и неравномерное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, равновесие материальной точки и твердого тела, 

передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, 
колебательное движение, резонанс, волновое движение, тепловое движение частиц 

вещества, диффузия, тепловое расширение и сжатие, теплообмен и тепловое 

равновесие, плавление и кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и 
конденсация, электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, действия 

электрическоготока,короткоезамыкание,взаимодействиемагнитов, 
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электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение, отражение и преломление света, дисперсия света, 

разложение светового излучения в спектр, естественная радиоактивность, 

радиоактивные превращения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра 
излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; умение распознавать проявление 

изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные 
свойства/признаки; 

• владение основами понятийного аппарата и символического языка 

физики и использование их для решения учебных задач, умение характеризовать 

свойства тел, физические явления и процессы, используя фундаментальные и 

эмпирические законы (закон Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, золотое 
правиломеханики,законыизмененияисохранениямеханическойэнергии,уравнение 

теплового баланса, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического 

заряда, принцип относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, законы 

Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о кинетической энергии, закон Гука, 
основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, закон 

Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного распространения, отражения и 

преломления света); умение описывать изученные свойства тел и физические 
явления, используя физические величины; 

• умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин 

(расстояние, промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, 
относительная влажность воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей физических измерений; умение находить значение 

измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии измерений и 
учитывать погрешность измерений; 

• владение основами методов научного познания с учетом соблюдения 

правил безопасного труда: 
наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать 

экспериментальную установку из данного набора оборудования по инструкции, 

описывать ход опыта и записывать его результаты, формулировать выводы;  

проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение 
планировать измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку по 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты 

с учетом заданной погрешности результатов измерений; 

проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно 
собирать экспериментальную установку и проводить исследование по инструкции, 

представлять полученные зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, учитывать погрешности, делать выводы по результатам исследования. 
• понимание характерных свойств физических моделей (материальная 

точка, абсолютно твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, 

планетарнаямодельатома,нуклоннаямодельатомногоядра)иумениеприменятьих для 

объяснения физических процессов; 
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• умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера, в частности, выявлять 

причинно-следственныесвязиистроитьобъяснениесопоройнаизученныесвойства 

физических явлений, физические законы, закономерности и модели; 

• умение решать расчетные задачи (на базе 2 - 3 уравнений), используя 
законы и формулы, связывающие физические величины, в частности, записывать 

краткоеусловиезадачи,выявлятьнедостающиеданные,выбиратьзаконыиформулы, 

необходимые для ее решения, использовать справочные данные, проводить расчеты 
и оценивать реалистичность полученного значения физической величины; умение 

определять размерность физической величины, полученной при решении задачи; 

• умение характеризовать принципы действия технических устройств, в 

том числе бытовых приборов, и промышленных технологических процессов по их 
описанию, используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические закономерности; 

• умение использовать знания о физических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и 
техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 
• опытпоиска,преобразования ипредставленияинформациифизического 

содержания с использованием информационно-коммуникативных технологий; втом 

числе умение искать информацию физического содержания в сети Интернет, 
самостоятельно формулируя поисковый запрос; умение оценивать достоверность 

полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных 

источников; умение использовать при выполнении учебных заданий научно- 

популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы 
сети Интернет; владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками 

преобразованияинформацииизоднойзнаковойсистемывдругую;умениесоздавать 

собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких 
источников; 

• умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в 

том числе понимать задачи исследования, применять методы исследования, 

соответствующие поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом 
собственную деятельность и совместную деятельность в группе, следить за 

выполнением плана действий и корректировать его; 

• представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с 
физикой и современными технологиями, основанными на достижениях физической 

науки, позволяющие обучающимся рассматривать физико-техническую область 

знаний как сферу своей будущей профессиональной деятельности. 

Специальныерезультаты: 
владение зрительно-осязательным способом обследования и восприятия 

цветных или черно-белых (контрастных) рельефных изображений (иллюстраций, 

схем, макетов, чертежных рисунков, графиков и т.п.). 
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 Биология 

Пояснительнаязаписка 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Биология» 

Учебныйпредмет«Биология»развиваетпредставленияопознаваемостиживой 

природыиметодахеепознания,онпозволяетсформироватьсистемунаучныхзнаний о 
живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных 

ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 
принциповчеловеческойдеятельностивприроде,закладываетосновыэкологической 

культуры, здорового образа жизни. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Биология» 

обеспечивает преодоление обучающимися следующих специфических трудностей, 
обусловленных слабовидением: 

● отсутствие у подавляющего большинства обучающихся возможности 

рассматривать объекты, наблюдать процессы, протекающие с участием живых 

организмов, явления природы, проводить лабораторные работы, опыты и 
эксперименты с опорой на зрительный анализатор; 

● несформированностьилифрагментарностьрядапредставлений; 

● узкий кругозор и недостаточный для описания биологических объектов, 
процессов и явлений словарный запас; 

● бедностьвоображения. 

Преодолениеуказанныхтрудностейнеобходимоосуществлятьнакаждом уроке 

учителем в процессе специально организованной коррекционной работы. 
Целиизадачиучебногопредмета«Биология» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования 

являются: 

формированиесистемызнанийопризнакахипроцессахжизнедеятельности 
биологических систем разного уровня организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 
формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

формированиеуменийиспользоватьинформациюосовременныхдостижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 
жизнедеятельности собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, 
последствия деятельности человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижениецелейобеспечиваетсярешениемследующихзадач: 
приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях 

строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как  

биосоциальном существе;о ролибиологической науки в практическойдеятельности 

людей; 
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овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологическогооборудованияинаблюдениязасостояниемсобственногоорганизма; 

освоениеприемовработысбиологическойинформацией,втомчислео 

современныхдостиженияхвобластибиологии,ееанализикритическоеоценивание; 
воспитаниебиологическииэкологическиграмотнойличности,готовойк 

сохранениюсобственногоздоровьяиохраныокружающейсреды. 

Коррекционныезадачи: 

● Развитиезрительного,зрительно-осязательногоислуховоговосприятия; 

● Развитиепроизвольноговнимания. 
● Развитиеикоррекцияпамяти. 

● Преодолениевербализмазнаний. 

● Развитиесвязнойустнойиписьменнойречи. 
● Обогащениеактивногоипассивногословаря. 

● Формирование навыков зрительного, зрительно-осязательного и 

слухового анализа. 

● Формирование навыков осязательно-зрительного обследования и 

восприятия цветных или черно-белых (контрастных) рельефных изображений 
(иллюстраций, схем, макетов, чертежных рисунков и т.п.). 

● Формирование специальных приемов обследования и изображения 

изучаемых объектов доступными способами. 

● Формирование, уточнение или коррекция представлений о предметах и 
процессах окружающей действительности. 

● Развитиенавыковвербальнойкоммуникации. 

● Совершенствованиеуменияприменятьневербальныеспособыобщения. 
● Развитиемелкоймоторикиизрительно-моторнойкоординации. 

● Совершенствование умения ориентироваться в микро и 

макропространстве. 

● Формированиепредставленийофизиологиичеловекаигендерных 

различиях между людьми. 

● Формирование представлений о социальных ролях и моделях поведения 
на основе гендерных различий. 

● Воспитаниекультурыполоролевогомежличностноговзаимодействия. 

Местоучебногопредмета«Биология»вучебномплане 
В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на 

уровнеосновногообщегообразования.Всоответствиисучебнымпланом(вариант1 

АООП ООО) программа предусматривает изучение биологии в объеме 238 часов за 

пять лет обучения: из расчета с 5 по 7 класс — 1 час в неделю, в 8—9 классах — 2 
часа в неделю. 

В соответствии с учебным планом (вариант 2 АООП ООО) программа 

предусматривает изучение биологии в объеме 306 часов за шесть лет обучения: из 
расчета с 5 по 7 класс — 1 час в неделю, в 8—10 классах — 2 часа в неделю. 

Особенностираспределенияпрограммногоматериалапогодамобучения 

Распределение программного материала учебного предмета «Биология» в 

АООП ООО 1 варианта соответствует ПООП ООО. 
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Программныйматериалучебногопредмета«Биология»вАООПООО(вариант 2) 

распределяется на шесть лет: 5, 6, 7, 8, 9, 10 классы. Перераспределение содержания 

учебного курса обусловлено потребностью в дополнительном времени, 

необходимом для изучения материала, вызывающего у слабовидящих обучающихся 
особыезатруднения,атакжедляразвитияунихкомпенсаторныхспособовдействий и 

дальнейшего обучения их использованию. 

1. 8класс:главы«Систематическиегруппыживотных.Млекопитающие», 

«РазвитиеживотногомиранаЗемле»,«Животныевприродныхсообществах», 

«Животныеичеловек»переносятсяв9класс. 
2. 9 класс: главы «Человек — биосоциальный вид», «Структура организма 

человека», «Нейрогуморальная регуляция», «Опора и движение» изучаются в 9 

классе, остальные темы курса «Человек» изучаются в 10 классе. 
3. 10класс:продолжениеизучениематериала9классаПООПООО. 

Содержаниеучебногопредмета«Биология» 5 

класс 

Биология—наукаоживойприроде. 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, 

выделение, рост и др.). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и 

неживая природа — единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии 
(ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, 

связанныесбиологией:врач,ветеринар,психолог,агроном,животноводидр.(4—5). 

Связь биологии с другими науками (математика, география и др.). Роль биологии в 
познании окружающего мира и практической деятельности современного человека.  

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими 

приборами и инструментами. 

Биологическиетермины,понятия,символы.Источникибиологическихзнаний. 
Поиск информации с использованием различных источников (научно-популярная 

литература, справочники, Интернет). 

Методыизученияживойприроды. 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, 

описание,измерение,классификация.Устройствоувеличительныхприборов:лупыи 

микроскопа. Правила работы с увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод 

измерения(инструментыизмерения).Методклассификацииорганизмов,применение 
двойных названий организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы 

биологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
1. Изучениелабораторногооборудования:термометры,весы,чашкиПетри, 

пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 
2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила 

работы с ними. 

3. Ознакомление срастительнымииживотными клетками:томатаиарбуза 

(натуральныепрепараты),инфузориитуфелькиигидры(готовыемикропрепараты)с 
помощью лупы и светового микроскопа. 
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Экскурсииили видеоэкскурсии. 

1. Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и 

экспериментом. 

Организмы—телаживойприроды. 

Понятиеоборганизме.Доядерныеиядерныеорганизмы.Клеткаиееоткрытие. 
Клеточноестроениеорганизмов.Цитология—наукаоклетке.Клетка—наименьшая 

единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 
Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.Клетки,ткани,органы,системы 

органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, 
типы(отделы),классы,отряды(порядки),семейства,роды,виды.Бактерииивирусы как 

формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека.  

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Изучениеклетоккожицычешуилукаподлупойимикроскопом(напримере 

самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов. 
3. Наблюдениезапотреблениемводырастением. 

Организмыисреда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности 
средобитанияорганизмов.Приспособленияорганизмовк средеобитания. Сезонные 

изменения в жизни организмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(наконкретных 

примерах). 

Экскурсииили видеоэкскурсии 
1. Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 

Природныесообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных 

сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. 
Производители, потребители и разрушители органических веществ в природных 

сообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных 

сообществ.Причинынеустойчивостиискусственныхсообществ.Рольискусственных 
сообществ в жизни человека. 

ПриродныезоныЗемли,ихобитатели.Флораифаунаприродныхзон. 

Ландшафты:природныеикультурные. 
Лабораторныеипрактическиеработы. 

1. Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере 

аквариума и др.). 



178  

 

 

др.). 

Экскурсииили видеоэкскурсии. 

1. Изучениеприродныхсообществ(напримерелеса,озера,пруда,лугаи 

2. Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 

Живая природа и человек. 

Изменениявприродевсвязисразвитиемсельскогохозяйства,производстваи 

ростомчисленностинаселения.Влияниечеловеканаживуюприродувходеистории. 

Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек 
Земли, потери почв, их предотвращение. Пути сохранения биологического 

разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные 

парки, памятники природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как великой 

ценности. 
Практическиеработы. 

1.Проведениеакциипоуборкемусоравближайшемлесу,парке,сквереили на 

пришкольной территории. 

6 класс 
Растительныйорганизм. 

Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими 

науками и техникой. Общие признаки растений. 
Разнообразиерастений.Уровниорганизациирастительногоорганизма. 

Высшиеинизшиерастения.Споровыеисеменныерастения. 

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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениемикроскопическогостроениялиставодногорастенияэлодеи. 
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.). 

Экскурсииили видеоэкскурсии. 

1. Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 
Строениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма. 

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(корневоедавление,осмос).Видоизменениекорней.Почва,ееплодородие. 
Значение обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания 

проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Побегипочки.Листорасположениеилистоваямозаика.Строениеифункции 
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листа.Простыеисложныелистья.Видоизменениялистьев.Особенностивнутреннего 

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. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
1. Изучениестроениякорневыхсистем(стержневойимочковатой)на примере 

гербарных экземпляров или живых растений. 

2. Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

3. Изучениестроениявегетативныхигенеративныхпочек(напримересирени, 
тополя и др.). 

4. Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на 

комнатных растениях). 

5. Изучение микроскопического строения листа (на готовых 

микропрепаратах). 

6. Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумнымирастени
ями. 

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 запыленность воздуха как 

препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в 

кожице,чечевичек).Особенностидыханиярастений.Взаимосвязь дыханиярастения с 
фотосинтезом. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

1. Изучениеролирыхлениядлядыханиякорней. 
Транспорт веществ растении. 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, 

жиры,углеводы, нуклеиновые кислоты,витамины и др.)растения. Связь клеточного 

строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля 
травянистого растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань (паренхима). 

Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, 

древесинаисердцевина.Ростстеблявтолщину.Проводящиетканикорня.Транспорт 
воды и минеральных веществ в растении (сосуды древесины) — восходящий ток. 

Испарениеводычерезстебельилистья(транспирация).Регуляцияиспаренияводыв 

растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт органических 

веществ в растении (ситовидные трубки луба) — нисходящий ток. 
Перераспределение и запасание веществ в растении. Видоизмененные побеги: 

корневище, клубень, луковица. Их строение; биологическое и хозяйственное 

значение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 

2. Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом 

микропрепарате). 
3. Выявлениепередвиженияводыиминеральныхвеществподревесине. 

4. Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы. 
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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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Наблюдениезаростомкорня. 
2. Наблюдениезаростомпобега. 

3. Определениевозрастадеревапоспилу. 

Размножениерастения. 

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. Перекрестное 
опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. 

Наследованиепризнаковобоихрастений.Образованиеплодовисемян.Типыплодов. 

Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия 

прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитие проростков.  

Лабораторныеипрактическиеработы. 
1. Овладение приемами вегетативного размножения растений 

(черенкованиепобегов,черенкованиелистьевидр.)напримерекомнатныхрастений 

(традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и др.). 
2. Изучениестроенияцветков. 

3. Ознакомлениесразличнымитипамисоцветий. 

4. Изучениестроениясемяндвудольныхрастений. 

5. Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 
6. Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосевихвгрунт. 

Развитиерастения. 

Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития 
цветкового растения. Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых 

растений. Жизненные формы цветковых растений. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных 

условиях (на примере фасоли или посевного гороха). 
2. Определениеусловийпрорастаниясемян. 

7 класс 

Систематическиегруппырастений. 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. 
Система растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные 

растения. Основные таксоны (категории) систематики растений (царство, отдел, 

класс,порядок,семейство,род,вид).Историяразвитиясистематики,описаниевидов, 
открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 

Низшиерастения.Водоросли.Общаяхарактеристикаводорослей. 
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Одноклеточные и многоклеточные зеленые водоросли. Строение и 

жизнедеятельностьзеленыхводорослей.Размножениезеленыхводорослей(бесполое и 

половое). Бурыеикрасные водоросли,их строение и жизнедеятельность. Значение 

водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика 
мхов.Строениеижизнедеятельностьзеленыхисфагновыхмхов.Приспособленность 

мхов к жизни на сильно увлажненных почвах. Размножение мхов, цикл развития на 

примере зеленого мха кукушкин лен. Роль мхов в заболачивании почв и 
торфообразовании. Использование торфа и продуктов его переработки в 

хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные 

(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строения 
папоротникообразных растений по сравнению с мхами. Особенности строения и 

жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размножение 

папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних 
папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение 

папоротникообразных в природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. 

Хвойные растения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. 
Размножениехвойных,циклразвитиянапримересосны.Значениехвойныхрастений в 

природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. 

Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее 
высокоорганизованной группы растений, их господство на Земле. Классификация 

покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки 

классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных* (цветковых) растений. Характерные 
признаки семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, 

Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Пасленовые, 

Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или 

Мятликовые) **. Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. 
Культурные представители семейств, их использование человеком. 

* Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учетом местных 

условий.Можноиспользоватьсемейства,невошедшиевперечень,еслиониявляются 
наиболее распространенными в данном регионе. 

** Морфологическая характеристика и определение семейств класса 

Двудольные и семейств класса Однодольные осуществляется на лабораторных и 

практических работах. 
Лабораторныеипрактическиеработы. 

1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере 

хламидомонады и хлореллы). 

2. Изучение строениямногоклеточныхнитчатыхводорослей(на примере 
спирогиры и улотрикса). 

3. Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах). 

4. Изучениевнешнегостроенияпапоротникаилихвоща. 
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5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных 

растений (на примере ели, сосны или лиственницы). 

6. Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 
7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные 

(Капустные), Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Пасленовые, 

Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и 

натуральных образцах. 

8. Определение видов растений (на примере трех семейств) с 
использованием определителей растений или определительных карточек.  

РазвитиерастительногомиранаЗемле. 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной 
коре растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного 

царства. Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями 

суши. Этапы развития наземных растений основных систематических групп. 

Вымершие растения. 
Экскурсииили видеоэкскурсии. 

1.Развитие растительного мира наЗемле(экскурсия впалеонтологический или 

краеведческий музей). 
Растениявприродныхсообществах. 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия 

неживойприроды:свет,температура,влага,атмосферныйвоздух.Растенияиусловия 

живой природы: прямое и косвенное воздействие организмов на растения. 
Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязи растений между собой 

и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, 

преобладающие в них растения. Распределение видов в растительных сообществах. 
Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. Смена растительных 

сообществ. Растительность (растительный покров) природных зон Земли. Флора. 

Растенияичеловек. 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. Земледелие. Культурные растения 

сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения 

города, особенность городской 

флоры. Парки, лесопарки, скверы, ботанические сады. Декоративное 
цветоводство. Комнатные растения, комнатное цветоводство. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Охрана растительного мира. Восстановление 

численности редких видов растений: особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения растительного мира. 

Экскурсииили видеоэкскурсии. 
1. Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. 

2. Изучениесорныхрастенийрегиона. 
Грибы.Лишайники.Бактерии. 

Грибы.Общаяхарактеристика.Шляпочныегрибы,ихстроение,питание,рост, 

размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, 

связанныхсгрибами.Значениешляпочныхгрибоввприродныхсообществахижизни  
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человека.Промышленноевыращиваниешляпочныхгрибов(шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых 

грибов в природе и жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность 

и др.). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов 
(головня, спорынья, фитофтора, трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, 

вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники — комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост 

и размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека.  
Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. 

Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. 

Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных сообществах. 
Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, 

промышленности). 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных 

(пеницилл) плесневых грибов. 

2. Изучениестроенияплодовыхтелшляпочныхгрибов(илиизучение 

шляпочных грибов на муляжах). 
3. Изучениестроениялишайников. 

8 класс 

Животныйорганизм. 

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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1.Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток итканей 

животных. 

Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного.* 

*(Темы 2 и 3 возможно менять местами по усмотрению учителя, рассматривая 

содержание темы 2 в качестве обобщения учебного материала) 
Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и 

внутреннего скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амебовидное, 

жгутиковое). Мышечные движения у многоклеточных: полет насекомых, птиц; 

плавание рыб; движение по суше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и 
др.). Рычажные конечности. 
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Питание и  пищеварение у животных.  Значение питания. Питание и 

пищеварениеупростейших.Внутриполостноеивнутриклеточноепищеварение,замкнут

ая  и  сквозная пищеварительная система у беспозвоночных. 

Пищеварительныйтрактупозвоночных,пищеварительныежелезы.Ферменты. 
Особенности пищеварительной системы у представителей отрядов млекопитающих. 

Дыханиеживотных.Значениедыхания.Газообменчерезвсюповерхность 

клетки.Жаберноедыхание.Наружныеивнутренниежабры.Кожное,трахейное, 
легочное дыхание  у обитателей  суши. Особенности кожного  дыхания. Роль 

воздушныхмешкову 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. Звездчатые клетки и канальцы у 

плоских червей, выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. 

Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, 

мочевойпузырьупозвоночныхживотных.Особенностивыделенияуптиц,связанные с 
полетом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение 

строения кожи у позвоночных.Кожа как орган выделения.Ролькожи втеплоотдаче. 
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, ее 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. Врожденное и приобретенное поведение (инстинкт и 

научение). Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт 

(постижение). Поведение: пищевое, оборонительное, территориальное, брачное, 
исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки 

одноклеточногоорганизманадве,почкование,фрагментация.Половоеразмножение. 

Преимущество полового размножения. Половые железы. Яичники и семенники. 
Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое 

развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. 

Зародышевыеоболочки.Плацента(детскоеместо).Пупочныйканатик(пуповина). 
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Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с 

превращением): полный и неполный. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
1. Ознакомлениесорганамиопорыидвиженияуживотных. 
2. Изучениеспособовпоглощенияпищиуживотных. 

3. Изучениеспособовдыханияуживотных. 

4. Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавеществуживотных. 

5. Изучениепокрововтелауживотных. 

6. Изучениеоргановчувствуживотных. 
7. Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб. 

8. Строениеяйцаиразвитиезародышаптицы(курицы). 

Систематическиегруппыживотных. 

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 

неблагоприятныхусловияхсреды.Многообразиепростейших.Значениепростейших в 

природе и жизни человека (образование осадочных пород, возбудители 

заболеваний,симбиотическиевиды).Путизаражениячеловекаимерыпрофилактики, 
вызываемые одноклеточными животными (малярийный плазмодий). 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

1. Исследование строения инфузории-туфельки (по рисунками рельефным 

рисункам) 

2. Изготовление модели клетки простейшего (амебы, инфузории-туфельки 

и др.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. 
Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и 

энтодерма. Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация. 

Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое размножение. 
Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие 

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Коралловые полипы и их роль в рифообразовании. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
1. Исследование строения пресноводной гидры и ее передвижения (по 

рисункам и рельефным рисункам, цифровым ресурсам). 

2. Изготовлениемоделипресноводнойгидры. 
Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности 

строенияижизнедеятельностиплоских,круглыхи кольчатыхчервей.Многообразие 

червей. Паразитические плоские и круглые черви. Циклы развития печеночного 

сосальщика, бычьего цепня, человеческой аскариды. Черви, их приспособления к 
паразитизму,вред,наносимыйчеловеку,сельскохозяйственнымрастениями 
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животным.Мерыпопредупреждениюзараженияпаразитическимичервями.Роль червей 

как почвообразователей. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
1. Исследованиевнешнегостроениядождевогочервя.Наблюдениеза 

реакцией дождевого червя на раздражители. 

2. Исследованиевнутреннегостроениядождевогочервя(порисунками 

рельефным рисункам). 

3. Изучениеприспособленийпаразитическихчервейкпаразитизму(порисунк
ам и рельефным рисункам). 

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 строенияи жизнедеятельности всвязи 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 насекомых*: 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. 

*Отрядынасекомыхизучаютсяобзорнопоусмотрениюучителявзависимости от 

местных условий. Более подробно изучаются на примере двух местных отрядов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Исследованиевнешнегостроениянасекомого(напримеремайскогожука 

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. 

Размножениемоллюсков.Многообразиемоллюсков.Значениемоллюсковвприроде и 

жизни человека. 
Лабораторныеипрактическиеработы 

1. 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. 

Особенностивнутреннегостроенияипроцессовжизнедеятельности. 
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Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от костных 

рыб.Размножение,развитиеимиграциярыбвприроде.Многообразиерыб,основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы 

(на примере чучел и цифровых ресурсов). 

2. Исследование внутреннего строения рыбы (по рисункам и рельефным 

рисункам). 
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.Общаяхарактеристика.Местообитаниепресмыкающихся. 
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 полету. Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о 
потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, их изучение. 

Многообразие птиц. Экологические группы птиц*. Приспособленность птиц к 

различным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни человека.  
* Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трех 

экологических групп с учетом распространения птиц в своем регионе. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере 

чучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 

2. Исследованиеособенностейскелетаптицы. 

9 класс 

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. 
Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). 

Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Насекомоядные и 

Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. 

Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы*. Семейства отряда Хищные: 
собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие — 

переносчикивозбудителейопасныхзаболеваний.Мерыборьбысгрызунами. 
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Многообразиемлекопитающихродногокрая. 

* Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого 

отряда по выбору учителя. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиеособенностейскелетамлекопитающих. 
2. Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. 

РазвитиеживотногомиранаЗемле. 

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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных. 
Животныевприродныхсообществах. 

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. 
ЖивотныймирприродныхзонЗемли.Основныезакономерности 

распределения животных на планете. Фауна. 

Животныеичеловек 

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.Адаптацияживотных кновымусловиям. Рекреационный пресснаживотных 

диких видов в условиях города. Безнадзорные домашние животные. Питомники. 

Восстановлениечисленностиредкихвидовживотных:особоохраняемыеприродные 
территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животного мира. 

Человек—биосоциальныйвид. 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, 
санитария, экология человека). Методы изучения организма человека. Значение 

знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека 

как биосоциального существа. 
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Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. 

Систематическое положение современного человека. Сходство человека с 

млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства животного 

происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его этапы. 
Биологические и социальные факторы становления человека. Человеческие расы. 

Структураорганизмачеловека. 

Строениеихимическийсоставклетки.Обменвеществипре-ращениеэнергии в 

клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. 
Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые 

клетки. Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Свойства тканей, их функции. Органы и системы органов. 
Организм как единое целое. Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза.  

Лабораторныеипрактическиеработы. 

1.Распознаваниеоргановисистеморгановчеловека(по таблицам). 

Нейрогуморальнаярегуляция. 

Нервная система человека, ее организация и значение. Нейроны, нервы, 

нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 
Рецепторы. Двухнейронные и трехнейронные рефлекторные дуги. Спинной 

мозг,егостроениеифункции.Рефлексыспинногомозга.Головноймозг,егостроение и 

функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные 
(врожденные) и условные (приобретенные) рефлексы. 

Соматическаянервнаясистема.Вегетативная(автономная)нервнаясистема. 

Нервнаясистемакакединоецелое.Нарушениявработенервнойсистемы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней 
секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма, роста и развития. Нарушение в работе 

эндокринных желез. Особенности рефлекторной и гуморальной регуляции функций 
организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

1. Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 

Опораидвижение. 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его 

отделовифункции.Кости,иххимическийсостав,строение.Типыкостей.Росткостей в 

длину и толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет 

конечностей и их поясов. Особенности скелета человека, связанные с 
прямохождением и трудовой деятельностью. 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: 

статическая и динамическая; мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. 
Гиподинамия. Роль двигательной активности в сохранении здоровья.  

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении 

костей. Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития 

плоскостопия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно- 
двигательного аппарата. 



Лабораторныеипрактическиеработы. 
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1. Исследованиесвойствкости. 

2. Изучениестроениякостей(намуляжах). 

3. Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). 

4. Определениегибкостипозвоночника. 

5. Измерениемассыиростасвоегоорганизма. 
6. Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление 

мышц. 

7. Выявлениенарушенияосанки. 

8. Определениепризнаковплоскостопия. 
9. Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц. 

10 класс 

Внутренняясредаорганизма. 

Внутренняя среда и ее функции. Форменные элементы крови: эритроциты, 
лейкоцитыитромбоциты.Малокровие,егопричины.Красныйкостныймозг,егороль 

ворганизме.Плазмакрови.Постоянствовнутреннейсреды(гомеостаз).Свертывание 

крови. Группы крови.Резус-фактор.Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретенные 
иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание, 

воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, 

лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и 

И. И. Мечникова по изучению иммунитета. 
Лабораторныеипрактическиеработы. 

1. Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки 

(сравнение). 
Кровообращение. 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 

Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. 

Движениекровипососудам.Пульс.Лимфатическаясистема,лимфоотток.Регуляция 
деятельности сердца и сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях. 
Лабораторныеипрактическиеработы. 

1. Измерениекровяногодавления. 

2. Определениепульсаичисласердечныхсокращенийвпокоеипосле 

дозированных физических нагрузок у человека. 
3. Перваяпомощьприкровотечениях. 

Дыхание. 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Легкие. Взаимосвязь строения и 

функций органовдыхания.Газообменвлегких и тканях.Жизненная емкостьлегких. 
Механизмы дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение 

воздушно-капельныхинфекций.Вредтабакокурения,употреблениянаркотическихи 

психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой 
помощи при поражении органов дыхания. 
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1. Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаивыдоха. 

2. Определениечастотыдыхания.Влияниеразличныхфакторовначастоту 

дыхания. 

Питаниеипищеварение. 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. 
Пищеварение. Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в 

пищеварении.Пищеварениевротовойполости.Зубыиуходзаними.Пищеварениев 

желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание питательных веществ. 
Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа, их 

роль в пищеварении. 

Микробиом человека — совокупность микроорганизмов, населяющих 

организмчеловека.Регуляцияпищеварения.Методыизученияоргановпищеварения. 
Работы И. П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение.  

Лабораторныеипрактическиеработы. 
1. Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 

2. Наблюдениедействияжелудочногосоканабелки. 

Обменвеществипревращениеэнергии. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и 
энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов 

и жиров в организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез 

витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в 
пище. 

Нормы и режим питания. Рациональное питание — фактор укрепления 

здоровья. Нарушение обмена веществ. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
1. Исследованиесоставапродуктовпитания. 

2. Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. 

3. Способысохранениявитаминоввпищевыхпродуктах. 
Кожа. 

Строениеифункциикожи.Кожаиеепроизводные.Кожаитерморегуляция. 

Влияниенакожу факторов окружающей среды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, 
гигиеническиетребованиякодеждеиобуви.Заболеваниякожииихпредупреждения. 

Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и 

обморожениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
1. Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. 

2. Определениежирностиразличныхучастковкожилица. 

3. Описание мер поуходу за кожей лицаи волосами в зависимостиот типа 
кожи. 

4. Описаниеосновныхгигиеническихтребованийкодеждеиобуви. 

Выделение. 
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Значениевыделения.Органывыделения.Органымочевыделительнойсистемы, их 

строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование 

мочи. Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов 

мочевыделительной системы, их предупреждение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Определениеместоположенияпочек(намуляже). 

2. Описаниемерпрофилактикиболезнейпочек. 

Размножениеиразвитие. 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. 
Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие 

факторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Половое 

созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 
причины и предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль 

генетических знаний для планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым 

путем, их профилактика. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных 
заболеваний: СПИД и гепатит. 

Органычувствисенсорные системы. 

Органычувствиихзначение.Анализаторы.Сенсорныесистемы.Глазизрение. 
Оптическаясистемаглаза.Сетчатка.Зрительныерецепторы.Зрительноевосприятие. 

Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового 

анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха.  
Органыравновесия,мышечногочувства,осязания,обонянияивкуса. 

Взаимодействиесенсорныхсистеморганизма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажномпрепарате). 
2. Изучениестроенияорганаслуха(намуляже). 

сбалансированное питание. Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. Всемирная организация здравоохранения. 
Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. 

Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. 

Современные глобальные экологические проблемы. Значение охраны окружающей 

среды для сохранения человечества. 
 

Поведениеипсихика. 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная 
обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая 

нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова. Механизм 

образования условных рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль 

гормоноввповедении.Наследственныеиненаследственныепрограммыповеденияу 
человека. Приспособительный характер поведения. 

Перваяивтораясигнальныесистемы.Познавательнаядеятельностьмозга.Речь и 

мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: 
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способности, темперамент, характер, одаренность. Типы высшей нервной 

деятельности и темперамента. Особенности психики человека. Гигиена физического 

и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениекратковременнойпамяти. 
2. Определениеобъемамеханическойилогическойпамяти. 

3. Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 

Человекиокружающаясреда. 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на 
организмчеловека.Зависимостьздоровьячеловекаотсостоянияокружающейсреды. 

Микроклимат жилых помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: 
гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное 

питание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» на уровне 
основного общего образования: 

• формированиеценностногоотношениякживойприроде,ксобственному 

организму; понимание роли биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; 

• умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность 

живого, называть отличия живого от неживого, перечислять основные 

закономерности организации, функционирования объектов, явлений, процессов 
живой природы, эволюционного развития органического мира в его единстве с 

неживой природой; сформированность представлений о современной теории 

эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

• владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 
использованиеизученныхтерминов,понятий,теорий,законовизакономерностейдля 

объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

• понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта 
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; 
• умение характеризовать основные группы организмов в системе 

органического мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): 

строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и 
жизни человека; 

• умениеобъяснятьположениечеловекавсистемеорганическогомира,его 

происхождение,сходстваиотличиячеловекаотживотных,характеризоватьстроение и 

процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к 
различным экологическим факторам; 
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• умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и 

характеризовать важнейшие биологические процессы в организмах растений, 

животных и человека; 

• сформированность представлений о взаимосвязи наследования 

потомствомпризнаковотродительскихформсорганизациейклетки,наличиемвней 
хромосомкакносителейнаследственнойинформации,обосновныхзакономерностях 

наследования признаков; 

• сформированность представлений об основных факторах окружающей 

среды, их роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об 
антропогенном факторе; 

• сформированность представлений об экосистемах и значении 

биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед 
человечеством, и способах их преодоления; 

• умение решатьучебные задачи биологического содержания, в том числе 

выявлять причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на 

основании полученных результатов; 
• умение создавать и применять словесные и графические модели для 

объяснения строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

• понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие 

биологических наук; 
• владение 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; 
• умение планировать под руководством наставника и проводить учебное 

исследование или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели 

формулироватьпроблему,гипотезу,ставитьзадачи,выбиратьадекватныеметодыдля их 
решения, формулировать выводы; публично представлять полученные результаты; 

• умение интегрировать биологические знания со знаниями других 

учебных предметов; 

• сформированность основ экологической грамотности: осознание 
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране природных 

экосистем, сохранению и укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему 
здоровью и здоровью окружающих; 

• умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового 

образа жизни, сбалансированного питания и физической активности; неприятие 

вредных привычек и зависимостей; умение противодействовать лженаучным 
манипуляциям в области здоровья; 

• овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания 

культурных растений и ухода за домашними животными. 
Специальныерезультаты: 
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Владение зрительно-осязательным способом обследования и восприятия 

цветных или черно-белых (контрастных) рельефных изображений (иллюстраций, 

схем, макетов, чертежных рисунков и т.п.). 

 

 Химия 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета«Химия» 

Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей основного общего 

образованияобусловленвомногомзначениемхимическойнаукивпознаниизаконов 
природы, в развитии производительных сил общества и создании новой базы 

материальной культуры. 

Химия как элемент системы естественных наук распространила свое влияние 
на все области человеческого существования, задала новое видение мира, стала 

неотъемлемым компонентом мировой культуры, необходимым условием жизни 

общества:знаниехимиислужитосновойдляформированиямировоззрениячеловека, его 

представлений о материальном единстве мира; важную роль играют формируемые 
химией представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в 

природе; современная химия направлена на решение глобальных проблем 

устойчивого развития человечества — сырьевой, энергетической, пищевой и 

экологической безопасности, проблем здравоохранения. 
В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно 

повысилась роль химического образования. В плане социализации оно является 

одним из условий формирования интеллекта личности и гармоничного ее развития. 
Современному человеку химические знания необходимы для приобретения 

общекультурного уровня, позволяющего уверенно трудиться в социуме и 

ответственноучаствоватьвмногообразнойжизниобщества,дляосознанияважности 

разумного отношения к своему здоровью и здоровью других, к окружающей 
природной среде, для грамотного поведения при использовании различных 

материалов и химических веществ в повседневной жизни. 

Химическоеобразованиев основной школеявляется базовымпо отношению к 
системеобщегохимическогообразования.Поэтомунасоответствующемемууровне оно 

реализует присущие общему химическому образованию ключевые ценности, 

которые отражаютгосударственные,общественные и индивидуальные потребности. 

Этим определяется сущность общей стратегии обучения, воспитания и развития 
обучающихся средствами учебного предмета «Химия». 

Изучениепредмета: 

● способствует реализации возможностей для саморазвития и 
формирования культуры личности, ее общей и функциональной грамотности;  

● вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей 

подростков,навыковихсамостоятельнойучебнойдеятельности,экспериментальных и 

исследовательских умений, необходимых как в повседневной жизни, так и в 
профессиональной деятельности; 

● знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы 

целостноговзгляданаединствоприродыичеловека,являетсяответственнымэтапом в 

формировании естественно-научной грамотности подростков; 
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● способствует формированию ценностного отношения к естественно- 

научным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое 

образование обучающихся. 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой 

содержанияпредмета,которыйявляетсяпедагогическиадаптированнымотражением 
базовой науки химии на определенном этапе ее развития.  

Курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися основ 

неорганической химии и некоторых понятий и сведений об отдельных объектах 
органической химии. 

Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода 

к его изучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом 

элементе и веществе и системы понятий о химической реакции. Обе эти системы 
структурноорганизованыпопринципупоследовательногоразвитиязнанийнаоснове 

теоретических представлений разного уровня: атомно-молекулярного учения как 

основы всего естествознания, уровня Периодического закона Д. И. Менделеева как 
основного закона химии, учения о строении атома и химической связи, 

представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах. 

Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и 

осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому, 
выполняяфункцииобъясненияипрогнозированиясвойств,строенияивозможностей 

практического применения и получения изучаемых веществ. 

Такаяорганизациясодержаниякурсаспособствуетпредставлениюхимической 

составляющей научной картины мира в логике ее системной природы. Тем самым 
обеспечиваетсявозможностьформированияуобучающихсяценностногоотношения 

кнаучномузнаниюиметодампознаниявнауке.Важнотакжезаметить,чтоосвоение 

содержаниякурсапроисходитспривлечениемзнанийизранееизученныхкурсов:  

«Окружающиймир»,«Биология»и«Физика». 
Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Химия» 

обеспечивает возможности для преодоления обучающимися следующих 

специфических трудностей, обусловленных слабовидением: 

● отсутствие у подавляющего большинства обучающихся возможности 
выявлять признаки химических объектов, устанавливать результаты и особенности 

протекания химических процессов с помощью зрения; 

● сложность установления причинно-следственных связей между 

объектами и явлениями, замедленность и нечеткость их опознания; 
● отсутствиевозможностиподкрепленияполучаемыххимическихзнанийс 

помощью зрительных образов. 

Преодоление указанных трудностей необходимо осуществлять на каждом 
уроке учителем в процессе грамотно организованной коррекционной работы. 

Целиизадачиучебногопредмета«Химия» 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных 

функций предмета «Химия» традиционно относят формирование знаний основ 
химической науки как области современного естествознания, практической 

деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. Задача 

предметасостоитвформированиисистемыхимическихзнаний—важнейших 
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фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных обобщений 

мировоззренческого характера, языка науки, знаний о научных методах изучения 

веществ и химических реакций, а также в формировании и развитии умений и 

способов деятельности, связанных с планированием, наблюдением и проведением 
химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни. 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и 

скорректированы с учетом новых приоритетов в системе основного общего 
образования. Сегодня в образовании особо значимой признается направленность 

обучениянаразвитиеисаморазвитиеличности,формированиеееинтеллектаиобщей 

культуры.Обучениеумениюучитьсяипродолжатьсвоеобразованиесамостоятельно 
становится одной из важнейших функций учебных предметов. 

В связи с этим при изучении предмета в основной школе доминирующее 

значение приобрели такие цели, как: 

● формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 
самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, 

способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

● направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к 
самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, 

формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

● обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися 

опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков 
(ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности; 

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

● формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания 

ценности химических знаний для выработки экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и 
окружающей природной среды; 

● развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к 
осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения. 

Коррекционныезадачи: 

● Развитиезрительного,зрительно-осязательногоислуховоговосприятия. 

● Развитиепроизвольноговнимания. 
● Развитиепамяти. 

● Развитиеикоррекциямыслительныхопераций. 

● Преодолениевербализмазнаний. 

● Развитиемонологическойречи. 
● Обогащениеактивногоипассивногословаря,формированиеновых 

понятий. 

● Формирование навыков зрительного, зрительно-осязательного и 
слухового анализа. 

● Обучениеправиламзаписиформулиспециальныхзнаков. 
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● Обучениетехникепреобразованияформуливыражений. 

● Формирование навыков осязательно-зрительного обследования и 

восприятия цветных или черно-белых (контрастных) рельефных изображений 

(иллюстраций, таблиц, схем, макетов, чертежных рисунков, графиков и т.п.). 

● Формирование специальных приемов обследования и изображения 
изучаемых объектов. 

● Формирование, уточнение или коррекция представлений о предметах и 

процессах окружающей действительности. 
● Развитие и коррекция умения устанавливать причинно-следственные 

связи. 

● Развитиемелкоймоторикиизрительно-моторнойкоординации. 
● Формирование умений и навыков безопасного обращения с веществами 

в условиях слабовидения. 

● Совершенствование умения зрительной ориентировки в 

микропространстве. 
Местоучебногопредмета«Химия»вучебномплане 

В системе общего образования «Химия» признана обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Естественнонаучные 
предметы». 

Учебнымпланом(вариант1АООПООО)наизучениеучебногопредмета 

«Химия» отведено 136 учебных часов — по 2 часа в неделю в 8 и 9 классах 
соответственно. 

Учебнымпланом(вариант2АООПООО)наизучениеучебногопредмета 

«Химия» отведено 136 учебных часов — по 2 часа в неделю в 9 и 10 классах 
соответственно. 

Содержаниеучебногопредмета«Химия» 9 

класс 

Первоначальныехимическиепонятия. 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества. 

Физическиесвойствавеществ.Агрегатноесостояниевеществ.Понятиеометодахпознан

ияв химии.Химиявсистеменаук.Чистыевеществаисмеси.Способыразделениясмесей. 
Атомы имолекулы. Химическиеэлементы.Символы химическихэлементов.  

Простыеисложныевещества.Атомно-молекулярноеучение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических эле ментов. Закон 
постоянства состава веществ. Относительная атомная масса. Относительная 

молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в соединении. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и ее признаки. Закон 

сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических 
реакций (соединения, разложения, замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами 

работы в лаборатории и приемами 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,взаимодействиемеласкислотой)явлений,наблюдениеиописание 
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признаков протекания химических реакций (разложение сахара, взаимодействие 

сернойкис-лотысхлоридомбария,разложениегидроксидамеди(II)принагревании, 

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 

результатовпроведенияопыта,иллюстрирующегозаконсохранениямассы;создание 

моделей молекул (шаростержневых). 

Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ. 

Воздух — смесь газов. Состав воздуха. Кислород — элемент и простое 
вещество. Нахождение кислорода в природе, физические и химические свойства 

(реакциигорения).Оксиды.Применениекислорода.Способыполучениякислородав 

лаборатории и промышленности. 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, применение, способы получения. Кислоты и 

соли. 

Количествовещества.Моль.Молярнаямасса.ЗаконАвогадро. 

Молярный объем газов. Расчеты по химическим уравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и 

ненасыщенныерастворы.Растворимостьвеществвводе.Массоваядолявеществав 
растворе.Химическиесвойстваводы.Основания.Рольраствороввприродеивжизни 

человека.Круговоротводывприроде.Загрязнениеприродныхвод.Охранаиочистка 

природных вод. 
Классификациянеорганическихсоединений.Оксиды.Классификацияоксидов: 

солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. 

Номенклатура оксидов (международная и тривиальная). Физические и химические 

свойства оксидов. Получение оксидов. 
Основания. Классификация оснований: щелочи и нерастворимые основания. 

Номенклатураоснований(международнаяитривиальная).Физическиеихимические 

свойства оснований. Получение оснований. 
Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот (международная и 

тривиальная). Физические и химические свойства кислот. Ряд активности металлов 

Н. Н. Бекетова. По лучение кислот. 

Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная). 
Физические и химические свойства солей. Получение солей. 

Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений. 

Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в 
воздухе; получение, собирание, распознавание 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, собирание, распознавание и изучение свойств водорода 
(горение);взаимодействиеводородасоксидоммеди(II)(возможноиспользование 
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видеоматериалов);наблюдениеобразцов веществколичеством1моль;исследование 

особенностей растворения веществ с различной растворимостью; приготовление 

растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; взаимодействие 

водысметаллами(натриемикальцием)(возможноиспользованиевидеоматериалов); 
определение растворов кислот и щелочей с помощью индикаторов; исследование 

образцов неорганических веществ раз- личных классов; наблюдение изменения 

окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей; изучение взаимодействия окси- 
дамеди(II)срастворомсернойкислоты,кислотсметаллами,реакцийнейтрализации; 

получениенерастворимыхоснований,вытеснениеодногометалладругимизраствора 

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 
системыД.И.Менделеева.Характеристикахимическогоэлементапоегоположению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, 

металлических и неметаллических свойств по группам и периодам. Значение 
Периодического закона и Периодической системы химических элементов для 

развития науки и практики. Д. И. Менделеев — ученый и гражданин. 

Химическаясвязь.Ковалентная(полярнаяинеполярная)связь. 
Электроотрицательностьхимическихэлементов.Ионнаясвязь. 

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы 

окисления и восстановления. Окислители и восстановители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов; 

взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей; проведение 
опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций 

(горение, реакции разложения, соединения). 

Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии осуществляется через 

использованиекакобщихестественно-научныхпонятий,такипонятий,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. 
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Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объем, агрегатное 

состояние вещества, газ, физические величины, единицы измерения, космос, 

планеты, звезды, Солнце. 

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера. 
География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

10класс 

Вещество и химическая реакция. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химических 

элементов первых трех периодов, калия, кальция и их соединений в соответствии с 
положением элементов в Периодической системе и строением их атомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решеток, 

зависимость свойств вещества от типа кристаллической решетки и вида химической 

связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ (международная и 
тривиальная). Химические свойства веществ, относящихся к различным классам 

неорганических соединений, генетическая связь неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и 
составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению 

степеней окисления химических элементов, по обратимости, по участию 

катализатора). Экзо- и эндотермические реакции, термохимические уравнения.  

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и 
необратимыххимическихреакциях.Понятиеогомогенныхигетерогенныхреакциях. 

Понятие о химическом равновесии. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции и положение химического равновесия. 
Окислительно-восстановительныереакции,электронныйбалансокислительно- 

восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно- 

восстановительных реакций с использованием метода электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 
Катионы,анионы.Механизмдиссоциациивеществсразличнымивидамихимической 

связи. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Реакцииионногообмена.Условияпротеканияреакцийионногообмена,полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в 
свете представлений об электролитической диссоциации. Качественные реакции на 

ионы. Понятие о гидролизе солей. 

Химическийэксперимент:ознакомлениесмоделямикристаллическихрешеток 
неорганических веществ — металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных 

веществ (хлорида натрия); исследование зависимости скорости химической реакции 

от воздействия различных факторов; исследование электропроводности растворов 

веществ, процесса диссоциации кислот, щелочей и солей (возможно использование 
видеоматериалов); проведение опытов, иллюстрирующих признаки протекания 

реакций ионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды); 

опытов,иллюстрирующихпримерыокислительно-восстановительныхреакций 
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(горение, реакции разложения, соединения); распознавание неорганических веществ 

с помощью качественных реакций на ионы; решение экспериментальных задач. 

Неметаллыиихсоединения. 

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

Химические свойства на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, 

щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, химические свойства, получение, 

применение. Действие хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие 
хлориды и их нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. 
Строение и физические свойства простых веществ — кисло рода и серы. 

Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства серы. 

Сероводород, строение, физические и химические свойства. Оксиды серы как 

представители кислотных оксидов. Серная кислота, физические и химические 
свойства (общие как представителя класса кислот и специфические). Химические 

реакции, лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты. 

Применение. Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфат-ион. 
Нахождение серы и ее соединений в природе. Химическое загрязнениеокружающей 

среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоемов), 

способы его предотвращения. 

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

Азот, распространение в природе, физические и химические свойства. 

Круговорот азота в природе. Аммиак, его физические и химические свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их физические и химические свойства, 
применение.Качественнаяреакциянаионыаммония.Азотнаякислота,ееполучение, 

физические и химические свойства (общие как представителя класса кислот и 

специфические). Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральных 
удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота 

(кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоемов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические 

свойства. Оксид фосфора(V) и фосфорная кислота, физические и химические 
свойства, получение. Использование фосфатов в качестве минеральных удобрений. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. 

Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, физические 
и химические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды 

углерода, их физические и химические свойства, действие на живые организмы, 

получение и применение. Экологические проблемы, связанные с оксидом углерода 

(IV); гипотеза глобального потепления климата; парниковый эффект. Угольная 
кислота и ее соли, их физические и химические свойства, получение и применение. 

Качественная реакция на карбонат-ионы. Использование карбонатов в быту, 

медицине, промышленности и сельском хозяйстве. 
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Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях 

углерода (метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). Их 

состав и химическое строение. Понятие о биологически важных веществах: жирах, 

белках, углеводах — и их роли в жизни человека. Материальное единство 
органических и неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. 

Соединения кремния в природе. Общие представления об оксиде кремния (IV) и 

кремниевой кислоте. Силикаты, их использование в быту, медицине, 
промышленности. Важнейшие строительные материалы: керамика, стекло, 

цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного использования строительных 

материалов в повседневной жизни. 

Химическийэксперимент:изучениеобразцовнеорганическихвеществ,свойств 
соляной кислоты; проведение качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение 

признаков их протекания; опыты, отражающие физические и химические свойства 

галогенов и их соединений (возможно использование видеоматериалов); 
ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов); ознакомление с образцами серы 

и ее соединениями (возможно использование видеоматериалов); наблюдение 

процесса обугливания сахара под действием концентрированной серной кислоты; 

изучение химических свойств разбавленной серной кислоты, проведение 
качественной реакции на сульфат-ион и наблюдение признака ее протекания; 

ознакомлениесфизическимисвойствамиазота,фосфораиихсоединений(возможно 

использование видеоматериалов), образцами азотных и фосфорных удобрений; 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств аммиака; проведение 
качественных реакций на ион аммония и фосфат-ион и изучение признаков их 

протекания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью 

(возможно использование видеоматериалов); изучение моделей кристаллических 
решеток алмаза, графита, фуллерена; ознакомление с процессом адсорбции 

растворенных веществ активированным углем и устройством противогаза; 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств углекислого газа; 

проведение качественных реакций на карбонат- и силикат-ионы и изучение 
признаковихпротекания;ознакомлениеспродукциейсиликатнойпромышленности; 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их 

соединения». 

Металлы и их соединения. 

Общая характеристика химических элементов — металлов на основании их 

положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и 

строения атомов. Строение металлов. Металлическая связь и металлическая 

кристаллическая решетка. Электрохимический ряд напряжений метал лов. 
Физические и химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов, основные способы защиты их от коррозии. Сплавы 

(сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и их применение в быту и промышленности.  
Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических 

элементовД.И.Менделеева;строениеихатомов;нахождениевприроде.Физические и 

химические свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и 

калия. Применение щелочных металлов и их соединений. 
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Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической 

системехимическихэлементовД.И.Менделеева;строениеихатомов;нахождениев 

природе. Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие 

соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). Жесткость воды и способы ее 
устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; строение атома; нахождение в природе. Физические и химические 

свойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева; строение атома; нахождение в природе. Физические и химические 

свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа(III), их состав, 

свойства и получение. 
Химический эксперимент: ознакомление с образцами метал- лов и сплавов, их 

физическими свойствами; изучение результатов коррозии металлов (возможно 

использование видеоматериалов), особенностей взаимодействия оксида кальция и 

натрия с водой (возможно использование видеоматериалов); исследование свойств 
жесткой воды; процесса горения железа в кисло- роде (возможно использование 

видеоматериалов); признаков протекания качественных реакций на ионы (магния, 

кальция,алюминия,цинка,железа(II)ижелеза(III),меди(II));наблюдениеиописание 

процессов окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно 
использование видеоматериалов); исследование амфотерных свойств гидроксида 

алюминияигидроксидацинка;решениеэкспериментальныхзадачпотеме 

«Важнейшиеметаллыиихсоединения». 
Химияиокружающаясреда. 

Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневной жизни 

человека. Химия и здоровье. Безопасное использование веществ и химических 

реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях. Основы 
экологической грамотности. Химическое загрязнение окружающей среды 

(предельная допустимая концентрация веществ — ПДК). Роль химии в решении 

экологических проблем. 
Природныеисточникиуглеводородов(уголь,природныйгаз,нефть),продукты их 

переработки, их роль в быту и промышленности. 

Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавы 

металлов, полимерные материалы). 

Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии осуществляется через 

использованиекакобщихестественно-научныхпонятий,такипонятий,являющихся 

системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 
Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение, модель, явление, парниковый эффект, технология, 
материалы.Физика:материя,атом,электрон,протон,нейтрон,ион,нуклид,изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, полупроводники, 

диэлектрики, фотоэлемент, 
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вещество, тело, объем, агрегатное состояние вещества, газ, раствор, 

растворимость, кристаллическая решетка, сплавы, физические величины, единицы 

измерения, космическое пространство, планеты, звезды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные 

удобрения, микроэлементы, макроэлементы, пита тельные вещества.  
География:атмосфера,гидросфера,минералы,горныепороды,полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Химия»науровне 

основного общего образования 

• представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, 

понимание объективной значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, компонента общей культуры и практической 

деятельности человека в условиях современного общества; понимание места химии 

среди других естественных наук; 

• владениеосновамипонятийногоаппаратаисимволическогоязыкахимии 
для составления формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; 

владение основами химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение 

использовать ее для решения учебно-познавательных задач; умение использовать 
модели для объяснения строения атомов и молекул; 

• владение системой химических знаний и умение применять систему 

химических знаний, которая включает: 
важнейшие химические понятия:  химический элемент, атом, молекула, 

вещество, простое  и сложное  вещество, однородная и неоднородная смесь, 

относительныеатомнаяимолекулярнаямассы,количествовещества,моль,молярная 

масса,молярныйобъем,оксид,кислота,основание,соль(средняя),химическая 
реакция,реакциисоединения,реакцииразложения,реакциизамещения,реакции 

обмена,тепловойэффектреакции,экзо-иэндотермическиереакции,раствор, 

массоваядоляхимическогоэлементавсоединении,массоваядоляипроцентная 
концентрация вещества в растворе, ядро атома, электрический слой атома, атомная 

орбиталь, радиус  атома, валентность, степень окисления, химическая  связь, 

электроотрицательность,полярнаяинеполярнаяковалентнаясвязь,ионнаясвязь, 

металлическаясвязь,кристаллическаярешетка(атомная,ионная,металлическая, 
молекулярная), ион, катион, анион, электролит инеэлектролит, электролитическая 

диссоциация,реакцииионногообмена,окислительно-восстановительныереакции, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, химическое 
равновесие,обратимыеинеобратимыереакции,скоростьхимическойреакции, 

катализатор,предельнодопустимаяконцентрация(ПДК),коррозияметаллов,сплавы; 

основополагающиезаконыхимии:законсохранениямассы,периодический 
законД.И.Менделеева,законпостоянствасостава,законАвогадро; 

теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической 

диссоциации, представления о научных методах познания, в том числе 

экспериментальных и теоретических методах исследования веществ и изучения 
химических реакций; 
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• представление о периодической зависимости свойств химических 

элементов (радиус атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от 

положения элементов в Периодической системе (в малых периодах и главных 

подгруппах) и электронного строения атома; умение объяснять связь положения 
элемента в Периодической системе с числовыми характеристиками строения атомов 

химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов), 

распределением электронов по энергетическим уровням атомов первых трех 
периодов, калия и кальция; классифицировать химические элементы; 

• умение классифицировать химические элементы, неорганические 

вещества и химические реакции; определять валентность и степень окисления 

химических элементов, вид химической связи и тип кристаллической структуры в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах веществ (кислот, 
оснований), окислитель и восстановитель; 

• умение характеризовать физические и химические свойства простых 

веществ (кислород, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, 

натрий,калий,магний,кальций,алюминий,железо)исложныхвеществ,втомчисле их 
водных растворов (вода, аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды 

металлов I - IIA групп, алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода 

(II и IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV и VI), 

сернистая,серная,азотистая,азотная,фосфорная,угольная,кремниеваякислотаиих 
соли); умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ в зависимости от 

их состава и строения, применение веществ в зависимости от их свойств, 

возможность протекания химических превращений в различных условиях, влияние 

веществ и химических процессов на организм человека и окружающую природную 
среду; 

• умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том 

числе реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), 
иллюстрирующих химические свойства изученных классов/групп неорганических 

веществ, в том числе подтверждающих генетическую взаимосвязь между ними; 

• умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ, массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю 
веществаврастворе,количествовеществаиегомассу,объемгазов;умениепроводить 

расчетыпоуравнениямхимическихреакцийинаходитьколичествовещества,объем и 

массу реагентов или продуктов реакции; 
• владение основными методами научного познания (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических 

явлений; умение сформулировать проблему и предложить пути ее решения; знание 

основ безопасной работы с химическими веществами, химической посудой и 
лабораторным оборудованием; 

• наличие практических навыков планирования и осуществления 

следующих химических экспериментов: 

изучение и описание физических свойств веществ; 
ознакомлениесфизическимиихимическимиявлениями; 

опыты,иллюстрирующиепризнакипротеканияхимическихреакций; 

изучение способов разделения смесей; 
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получение кислорода и изучение его свойств; 

получение водорода и изучение его свойств; 

получениеуглекислогогазаиизучениеегосвойств; 

получение аммиака и изучение его свойств; 

приготовлениерастворовсопределенноймассовойдолейрастворенного вещества; 

исследованиеиописаниесвойствнеорганических веществразличных классов; 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для 

определенияхарактерасредыврастворахкислотищелочей; 
изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, 

растворимыми и нерастворимыми основаниями, солями; 

получениенерастворимыхоснований; 

вытеснениеодногометалладругимизрастворасоли; 

исследованиеамфотерныхсвойствгидроксидовалюминияицинка; 
решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Основныеклассынеорганических 

соединений»; 

решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Электролитическаядиссоциация»; 
решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Важнейшиенеметаллыиих 

соединения»; 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их 

соединения»; 

химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций 

ионного обмена; 
качественные реакции на присутствующих в водных растворах ионы: хлорид-, 

бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, 

катионы аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), 
цинка; 

умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, 

доказательств, графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности;  

• владение правилами безопасного обращения с веществами, 
используемыми в повседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения 

здоровьяиокружающейприроднойсреды;пониманиевреда(опасности)воздействия на 

живые организмы определенных веществ, способов уменьшения и предотвращения 

их вредного воздействия; понимание значения жиров, белков, углеводов для 
организма человека; 

• владение основами химической грамотности, включающей умение 

правильноиспользоватьизученныевеществаиматериалы(втомчислеминеральные 
удобрения, металлы и сплавы, продукты переработки природных источников 

углеводородов (угля, природного газа, нефти) в быту, сельском хозяйстве, на 

производстве; 

• умениеустанавливатьсвязимеждуреальнонаблюдаемымихимическими 
явлениямиипроцессами,происходящимивмакро-имикромире,объяснятьпричины 

многообразиявеществ;умениеинтегрироватьхимическиезнаниясознаниямидругих 

учебных предметов; 
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• представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

химией и современными технологиями, основанными на достижениях химической 

науки, что позволит обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности и сделать осознанный выбор химии как 
профильного предмета при переходе на уровень среднего общего образования; 

• наличиеопытаработысразличнымиисточникамиинформациипохимии 

(научнаяинаучно-популярнаялитература,словари,справочники,интернет-ресурсы); 

умение объективно оценивать информацию о веществах, их превращениях и 
практическом применении. 

Специальныерезультаты: 

Владениеправиламизаписиформулиспециальныхзнаков. 

Владение техникой преобразования формул и выражений. 
Владение зрительно-осязательным способом обследования и восприятия 

цветных или черно-белых (контрастных) рельефных изображений (иллюстраций, 

таблиц, схем, макетов, чертежных рисунков, графиков и т.п.). 

 
 Изобразительноеискусство 

Пояснительнаязаписка 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Изобразительноеискусство» 

Основная цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 
визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально- 

ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в 

художественноминравственномпространствекультуры.Искусстворассматривается 
как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер,таккаквключаетвсебяосновыразныхвидоввизуально-пространственных 
искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции художественного 

изображения в зрелищных и экранных искусствах. Основные формы учебной  
деятельности — практическая художественно-творческая деятельность, зрительское 

восприятиепроизведенийискусстваиэстетическоенаблюдениеокружающегомира. 

Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к традициям 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание 
гражданственности и патриотизма, уважения и бережного от ношения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 
среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — 

развитие личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, творческого развития и формирования готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию. 

Программа ориентирована на возрастно-психологические особенности 

развитияобучающихся,приэтомсодержаниезанятийможетбытьадаптированос 
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учетом индивидуальных качеств обучающихся как для детей, проявляющих 

выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 
индивидуальной, так и в групповой форме. Каждому ребенку необходим личный 

творческий опыт, но также необходимо сотворчество в команде – совместная 

коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена тематическим 
планом и может иметь разные формы организации. 

Модульные блоки программы могут быть основанием для организации 

проектной деятельности, которая включает в себя как исследовательскую, так и 

художественно-творческую деятельность, а также презентацию результата. 
Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко- 

культурологическую, искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и 

собственно художественную проектную деятельность, продуктом которой является 

созданноенаосновекомпозиционногопоискаучебноехудожественноепроизведение 
(индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объеме, макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная 

социокультурная деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в 
оформленииобщешкольныхсобытийипраздников,ворганизациивыставокдетского 

художественного творчества, в конкурсах, а также смотрят памятники архитектуры, 

посещают художественные музеи. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное 
искусство» состоит в обеспечении возможностей для преодоления слабовидящими 

обучающимися следующих специфических трудностей: 

● наличие нарушений зрительных функций различной степени 
выраженности, что неизбежно оказывает отрицательное влияние на качество 

зрительного акта; 

● быстрая утомляемость, слабая концентрации внимания, рассеянность, 

низкая скорость запоминания, что приводит к невозможности выполнять задания 
единовременно; 

● нарушения общей и мелкой моторики, ограничивающие предметно- 

практическую деятельность, формирующие у слабовидящего обучающегося 
пассивность, безынициативность; 

● нарушенияэмоционально-волевойсферы,снижениеучебноймотивации; 

● нарушения речевой деятельности различной степени выраженности, 
которые оказывают негативное влияние на познавательную деятельность в целом и 

препятствуют полноценному общению; 

● недостаточное развитие коммуникативных навыков и навыков 

самообслуживания, что негативно сказывается на организации делового общения 
обучающихся друг с другом и с учителем по вопросам, связанным с изучением 

учебного материала. 

Преодолениеуказанныхтрудностейнеобходимоосуществлятьнакаждом уроке 

учителем в процессе специально организованной коррекционной работы. 
Цельизадачиизученияучебногопредмета«Изобразительноеискусство» 

Цельюизученияучебногопредмета«Изобразительноеискусство»является 

освоениеразныхвидоввизуально-пространственныхискусств:живописи,графики, 
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скульптуры,дизайна,архитектуры,народногоидекоративно-прикладногоискусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 
образовательную структуру художественно-творческую деятельность, восприятие 

произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей 

действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в 
процессе личного художественного творчества, в практической работе с 

разнообразными художественными материалами. 

Задачамиучебногопредмета«Изобразительноеискусство»являются: 

● освоение художественной культуры как формы выражения в 
пространственных формах духовных ценностей, формирование представлений о 

месте и значении художественной деятельности в жизни общества; 

● формирование у обучающихся представлений об отечественной и 

мировой художественной культуре во всем многообразии ее видов;  

● формирование у обучающихся навыков эстетического видения и 

преобразования мира; 
● приобретение опыта создания творческой работы посредством 

различныххудожественныхматериаловвразныхвидахвизуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно- 

прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в 
компьютернойграфикеианимации,фотографии,работывсинтетическихискусствах 

(театре и кино) (вариативно); 

● формирование пространственного мышления и аналитических 
визуальных способностей; 

● овладение представлениями о средствах выразительности 

изобразительногоискусствакакспособахвоплощенияввидимыхпространственных 

формах переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека;  
● развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 

воображения; 

● воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России 
через освоение отечественной художественной культуры; 

● развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 
Коррекционныезадачи: 

● Развитиезрительного,зрительно-осязательногоислуховоговосприятия. 

● Повышениеуровняизбирательностивосприятия(умениявыделятьсреди 

многообразия объектов только определенный объект, на который направлено 
внимание). 

● Развитиепроизвольноговнимания. 

● Развитиеикоррекцияпамяти. 
● Преодолениевербализмазнаний. 

● Развитиеописательнойречи. 

● Обогащениеактивногоипассивногословаря. 
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● Формирование навыков зрительного, зрительно-осязательного и 

слухового анализа. 

● Формированиеуменияразмещатьрисунокналисте(пленке). 
● Формирование навыков осязательно-зрительного обследования и 

восприятия цветных или черно-белых (контрастных) рельефных изображений 

предметов, контурных изображений и т.п. 

● Формированиеуменияработатьстрафаретами(шаблонами). 

● Формирование умения пользоваться рисунком при изучении различных 
учебных предметов. 

● Формирование навыков графического изображения предметов, 

процессов и явлений с натуры, по памяти, по представлению. 

● Обучениецеленаправленномуобследованиюинаблюдениюпредметовс 
помощью сохранных анализаторов. 

● Формированиеумениясравниватьпредметымеждусобой. 

● Развитиепониманияформы,строения предметов. 

● Формированиеумениячитатьрисункиисоотноситьихснатурой. 
● формированиеуменийинавыковграфическогоизображенияснатуры,по 

представлению, по памяти. 

● Уточнение и пополнение представлений с привлечением накопленного 
зрительного опыта и применения ранее приобретенных знаний и навыков. 

● Формированиеспециальныхприемовобследованияобъектов. 

● Формирование, уточнение или коррекция представлений о предметах и 

процессах окружающей действительности. 
● Развитиенавыковвербальнойкоммуникации. 

● Совершенствование умения применять невербальные способы общения 

и передачи своего эмоционального состояния. 

● Коррекция эмоционально-волевой сферы: формирование навыка 
самоконтроля,усидчивостиивыдержки,уменияадекватнообстановкевыражатьсвои 

чувства. 

● Развитиемелкоймоторикиизрительно-моторнойкоординации. 
● Совершенствование умения зрительной ориентировки в 

микропространстве. 

● Развитиехудожественныхспособностей. 

● Воспитание эстетических чувств и эстетического восприятия, любви к 

прекрасному. 
● Приобщение к ценностям мировой художественной культуры, 

воспитание понимания смысла и значимости видов искусства, доступность которых  

ограничена в связи со слабовидением. 
Местопредмета«Изобразительноеискусство»вучебномплане 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартом 

основного общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» 

входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. 
Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как 

систематематическихмодулей.Всоответствиисучебнымпланом(вариант1АООП 

ООО)тримодулявходятвучебныйплан5–7классовпрограммыосновногообщего 
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образованиявобъеме102учебныхчаса,неменее1учебногочасавнеделювкачестве 

инвариантных. Четвертый модуль предлагается в качестве вариативного (для 

соответствующих вариантов учебного плана). 

В соответствии с учебным планом (вариант 2 АООП ООО) изучается с 5 по 8 

класс не менее 1 часа в неделю в качестве инвариантных, в объеме 136 часов. 
Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по 

восходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и 

усложнения умений обучающихся. Предлагаемая последовательность изучения 
модулей определяется психологическими возрастными особенностями 

обучающихся, принципом системности обучения и опытом педагогической работы. 

Однако при определенных педагогических условиях и установках порядок изучения 

модулей может быть изменен, а также возможно некоторое перераспределение 
учебного времени между модулями (при сохранении общего количества учебных 

часов). 

Особенностираспределенияучебногоматериала 

В соответствии с ФГОС ООО слабовидящие обучающиеся изучают учебный 
предмет «Изобразительное искусство» в 5–8классах по 1 часу в неделю. 

Содержаниеучебногопредмета. 5 

класс 
Общиесведенияодекоративно-прикладномискусстве. 

Декоративно-прикладное искусство иего виды. Декоративно-прикладное 

искусство и предметная среда жизни людей. 

Древниекорнинародногоискусства. 

Истокиобразногоязыкадекоративно-прикладногоискусства.Традиционные 

образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связьнародного искусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосом. 

Рольприродныхматериаловвстроительствеиизготовлениипредметовбыта, 

ихзначениевхарактеретрудаижизненногоуклада. 
Образно-символическийязыкнародногоприкладногоискусства. 

Знаки-символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 
Выполнениерисунковнатемыдревнихузоровдеревяннойрезьбы,росписипо 

дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе 

практической творческой работы. 

Убранстворусскойизбы. 

Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и 

символического — в ее постройке и украшении. 

Символическоезначениеобразовимотивоввузорномубранстверусскихизб. 
Картинамиравобразномстроебытовогокрестьянскогоискусства. 

Выполнениерисунков—эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. 

Декоративныеэлементыжилойсреды. 
Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора 

традиционной постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость 

соотношенияхарактерапостройки,символикиеедекораиукладажизнидлякаждого 
народа. 
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Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их 

выразительной формы и орнаментально-символического оформления. 

Народныйпраздничныйкостюм. 

Образныйстройнародногопраздничногокостюма—женскогоимужского. 
Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский 

(сарафан) и южнорусский (понева) 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.Особенноститрадиционныхорнаментовтекстильныхпромысловвразных 

регионах страны. 

Выполнениерисунковтрадиционныхпраздничныхкостюмов,выражениев форме, 
цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного 

творчества. 
Выполнениесюжетнойкомпозицииилиучастиевработепосозданию 

коллективного панно на тему традиций народных праздников. 

Народныехудожественныепромыслы. 

Рольизначениенародныхпромысловвсовременнойжизни.Искусствоиремесло. 

Традиции культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразиевидовтрадиционныхремеселипроисхождениехудожественных 

промыслов народов России. 
Разнообразие материалов народных ремесел и их связь с регионально- 

национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть 

и лен и др.). 

Традиционныедревниеобразывсовременныхигрушкахнародныхпромыслов. 
Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи 

филимоновской,дымковской, каргопольской игрушки. Местныепромыслы игрушек 

разных регионов страны. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла. 
Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского 

промысла.Травныйузор,«травка»—основноймотивхохломскогоорнамента.Связь с 
природой. Единство формы и декора в произведениях промысла. 

Последовательностьвыполнениятравногоорнамента.Праздничностьизделий 

«золотойхохломы». 
Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные 

образы городецкойросписи предметовбыта.Птицаи конь — традиционныемотивы 

орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приемы и 

композиционные особенности городецкой росписи. 
Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. 

Гжельскаякерамикаифарфор:единствоскульптурнойформыикобальтовогодекора. 

Природные мотивы росписи посуды. Приемы мазка, тональный контраст, сочетание 
пятна и линии. 
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Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. 

Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. 

Приемы свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект 

освещенности и объемности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах 
страны. Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приемов 

работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстера — 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.  

Мирсказокилегенд,приметиобереговвтворчествемастеровхудожественных 
промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, 

духовных и культурных традиций. 

Народные художественные ремесла и промыслы — материальные и духовные 
ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладноеискусствовкультуреразныхэпохинародов. 

Рольдекоративно-прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций. 

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. 
Украшениежизненногопространства:построений,интерьеров,предметовбыта 

—вкультуреразныхэпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 
Многообразиематериаловитехниксовременногодекоративно-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. Декоративные украшения 

предметов нашего быта и одежды. Значение украшений в проявлении образа 
человека, его характера, самопонимания, установок и намерений. 

Декорнаулицахидекорпомещений.Декорпраздничныйиповседневный. 

Праздничноеоформлениешколы. 
6 класс 

Общиесведенияовидах искусства. 

Пространственныеивременныевидыискусства. 
Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных 

искусств, их место и назначение в жизни людей. 
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Основныевидыживописи,графикиискульптуры.Художникизритель: зрительские 

умения, знания и творчество зрителя. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства 
Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериалы,их особые 

свойства. 

Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийрисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 
Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 

Линейныеграфическиерисункиинаброски.Тонитональныеотношения: 

темное— светлое. 
Ритмиритмическаяорганизацияплоскостилиста. 

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 

теплый 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. 

Жанрыизобразительногоискусства 

Жанроваясистемавизобразительномискусствекакинструментдлясравнения и 

анализа произведений изобразительного искусства. 
Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного 

искусства. 

Натюрморт 

Изображениепредметногомиравизобразительномискусствеипоявлениежанра 

натюрморта в европейском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объемного изображения предметов на 

плоскости. 
Линейноепостроение предметавпространстве: линия горизонта,точка зрения и 

точка схода, правила перспективных сокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 
Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы. Сложная 

пространственная форма и выявление ее конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических 

фигур. 
Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещение каксредство выявленияобъема 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. 
Особенностиграфическихтехник.Печатнаяграфика. 
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Живописноеизображениенатюрморта.Цветвнатюрмортахевропейскихи 

отечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта.  

Портрет. 

Портрет как образ определенного реального человека. Изображение портрета 
человека в искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера 

человека и мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенностиразвитияпортретногожанравотечественномискусстве.Великие 
портретисты в русской живописи. 

Парадныйикамерныйпортретвживописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.— отечественном и 
европейском. 

Построениеголовычеловека,основныепропорциилица,соотношениелицевой 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. 
Рольосвещенияголовыприсозданиипортретногообраза. 

Свет и тень в изображении головы человека. 

Портретвскульптуре. 
Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в 

скульптурном портрете. 

Значениесвойствхудожественныхматериаловвсозданиискульптурного портрета. 

Живописноеизображениепортрета.Рольцветавживописномпортретномобразе в 
произведениях выдающихся живописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 

Пейзаж. 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в 
средневековом искусстве и в эпоху Возрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего 
планов при изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и ее освещения. 

Романтическийпейзаж.МорскиепейзажиИ.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 ее 

значение для русской культуры. Значение художественного образа отечественного 

пейзажа в развитии чувства Родины. 
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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. 
Бытовойжанрвизобразительномискусстве. 

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,содержаниевжанровойкартине.Образнравственныхиценностныхсмыслов в 

жанровой картине и роль картины в их утверждении. 
Работанадсюжетнойкомпозицией.Композициякакцелостностьворганизации 

художественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов 

произведения. 
Историческийжанрвизобразительномискусстве 

Историческаятемавискусствекакизображениенаиболеезначительных событий в 

жизни общества. 
Жанровыеразновидностиисторическойкартинывзависимостиотсюжета: 

мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и др. 

ИсторическаякартинаврусскомискусствеXIXв.иееособоеместовразвитии 

отечественной культуры. 
КартинаК.Брюллова«ПоследнийденьПомпеи»,историческиекартиныв 

творчестве В. Сурикова и др. Исторический образ России в картинах ХХ в.  

Работанадсюжетнойкомпозицией.Этапыдлительногопериодаработыхудожника 

над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над 
этюдами,уточнения композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом.  

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный 

материал по задуманному сюжету. 
Библейскиетемывизобразительномискусстве. 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов 

Священной истории в европейской культуре. 

Вечныетемыиихнравственное,идуховно-ценностноевыражениекак 
«духовнаяось»,соединяющаяжизненныепозицииразныхпоколений. 

ПроизведениянабиблейскиетемыЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,в 

скульптуре«Пьета»Микеланджелоидр.Библейскиетемывотечественныхкартинах 
XIX в.(А.Иванов.«ЯвлениеХристанароду»,И.Крамской.«Христосвпустыне»,Н.  
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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 Рублева, Феофана 

Грека, Дионисия. 
Работанадэскизомсюжетнойкомпозиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в 

изобразительном искусстве. 

7 класс 
Архитектураидизайн. 

Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки — 

конструктивные искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» — предметно- 

пространственной среды жизни людей. 
Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней 

мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни 

людей в разные исторические эпохи. 
Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи 

сохранения культурного наследия и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 
развития. Единство функционального и художественного — целесообразности и 

красоты. 

Графическийдизайн. 

Композициякакосновареализациизамыславлюбойтворческойдеятельности. 
Основыформальнойкомпозициивконструктивныхискусствах. 

Элементыкомпозициивграфическомдизайне:пятно,линия,цвет,буква,текст и 

изображение. 
Формальнаякомпозиция как композиционное построениена основе сочетания 

геометрических фигур, без предметного содержания. 

Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчиненностьэлементов. 
Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и 

асимметрия, динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, 

замкнутость или открытость композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным 
ритмическим расположением геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные 

задачи цвета в конструктивных искусствах. 

Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, 

ритм цветовых форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквы как 
изобразительно-смысловой символ. 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной 
композиции. 
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Выполнениеаналитическихипрактическихработпотеме 

«Буква—изобразительныйэлементкомпозиции». 

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. 

Макетразворотакнигиили журналаповыбранной темеввидеколлажаилина 

основе компьютерных программ. 

Макетированиеобъемно-пространственныхкомпозиций. 

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 объемно-пространственных 

композиций. Объем и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

Структуразданийразличныхархитектурныхстилейиэпох:выявлениепростых 
объемов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние объемов и их 

сочетаний на образный характер постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной 

сущности сооружения и логики конструктивного соотношения его частей. 
Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в 

изменении архитектурных конструкций (перекрытия и опора — стоечно-балочная 

конструкция—архитектурасводов;каркаснаякаменнаяархитектура;металлический 
каркас, железобетон и язык современной архитектуры). 

Многообразиепредметногомира,создаваемогочеловеком.Функциявещииее 

форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы 
через выявление сочетающихся объемов. Красота — наиболее полное выявление 

функциипредмета.Влияниеразвитиятехнологийиматериаловнаизменениеформы 

предмета. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 
Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и 

материала изготовления 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение 
цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с 

использованием цвета. 
Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека. 
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Образи стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение 

эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития 

производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор развития 

образности- левого 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. 

Путиразвитиясовременнойархитектурыидизайна:городсегодняизавтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Ее технологические и 
эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в 

архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учетом 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. 
Рольцветавформированиипространства.Схема-планировкаиреальность. 

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. 

Выполнениепрактическойработыпотеме«Проектированиедизайнаобъектов 

городской среды» в виде создания коллажно- графической композиции или дизайн- 

проекта оформления витрины магазина. 
Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его 

интерьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер 

как отражение стиля жизни его хозяев. 
Зонированиеинтерьера—созданиемногофункциональногопространства. 

Отделочныематериалы,введениефактурыицветавинтерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 
Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в 

образно-стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с 

ландшафтно-парковой средой. 
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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 объемно- пространственной 

организации среды жизнедеятельности людей. 

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и 
индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно- 

личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектныеработыпосозданиюобликачастногодома,комнатыисада.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. 

Целесообразностьимода.Модакакответнаизменениявукладежизни,какбизнеси в 
качестве манипулирования массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодежная 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 прически. Форма лица и прическа. 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. 

8 класс 

Синтетическиевидыискусства. 

Синтетические — пространственно-временные виды искусства. Роль 

изображения в синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, 

движением. 

Значениеразвитиятехнологийвстановленииновыхвидовискусства. 

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком 
информационных средств на экране цифрового искусства. 

Художникиискусствотеатра. 

Рождениетеатравдревнейшихобрядах.Историяразвитияискусстватеатра. 

Жанровоемногообразиетеатральныхпредставлений,шоу,праздниковиих 

визуальный облик. 

Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в 
современном театре. 

Сценографияисозданиесценическогообраза.Сотворчествохудожника-

постановщика с драматургом, режиссером и актерами. 
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Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, 

пошивочные, декорационные и иные цеха в театре. 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении 
образа спектакля. Выражение в костюме характера персонажа. 

Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства 

(К.Коровин,И.Билибин,А.Головинидр.).Школьныйспектакльиработахудожника по 
его подготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссера и актера 

в процессе создания образа персонажа. 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская 
интерпретация реальности. 

Художественнаяфотография. 

Рождение фотографии как технологическая революция запечатления 

реальности. Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа до 
компьютерных технологий. 

Современные возможностихудожественнойобработки цифровойфотографии. 

Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С. М. Прокудина-Горского. 
Сохраненнаяисторияирольегофотографийвсовременнойотечественнойкультуре. 

Фотография — искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры 

предмета.Примерыхудожественнойфотографиивтворчествепрофессиональных 

мастеров. 
Композициякадра,ракурс,плановость,графическийритм. 

Умения наблюдатьи выявлять выразительностьи красоту окружающей жизни 

с помощью фотографии. 
Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. Образные 

возможности черно-белой и цветной фотографии. 

Рольтональныхконтрастовирольцветавэмоционально-образномвосприятии 

пейзажа. 
Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и 

документальная. 

Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с 
направлениями в изобразительном искусстве. 

Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и 

графическим портретом. Опыт выполнения портретных фотографий. 
Фоторепортаж.Образсобытиявкадре.Репортажныйснимок —свидетельство 

истории и его значение в сохранении памяти о событии. 

Фоторепортаж—дневникистории.Значениеработывоенныхфотографов. 
Спортивныефотографии.Образсовременностиврепортажныхфотографиях. 

«Работать для жизни…» — фотографии Александра Родченко, их значение и 

влияние на стиль эпохи. 

Возможностикомпьютернойобработкифотографий,задачипреобразования 

фотографий и границы достоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных 
компьютерных программ. 
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Художественнаяфотографиякакавторскоевидениемира,какобразвремении 

влияние фотообраза на жизнь людей. 

Изображениеиискусство кино. 

Ожившееизображение.Историякиноиегоэволюциякакискусства. 
Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав 

творческого коллектива. Сценарист — режиссер — художник — оператор в работе 

над фильмом. Сложносоставной язык кино. 

Монтажкомпозиционнопостроенныхкадров—основаязыкакиноискусства. 
Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию 

фильма.Эскизыместдействия,образыикостюмыперсонажей,раскадровка,чертежи и 

воплощение в материале. Пространство и предметы, историческая конкретность и 

художественный образ — видеоряд художественного игрового фильма. 

Создание видеоролика — от замысла до съемки. Разные жанры — разные 

задачи в работе над видеороликом. Этапы создания видеоролика. 
Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные 

мультфильмы и цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо 

отечественной мультипликации, ее знаменитые создатели. 

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом 
кинематографе. 

Компьютернаяанимацияназанятияхвшколе.Техническоеоборудованиеиего 

возможности для создания анимации. Коллективный характер деятельности по 
созданиюанимационногофильма.Выбортехнологии:пластилиновыемультфильмы, 

бумажная перекладка, сыпучая анимация. 

Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии 

художественности. 
Изобразительноеискусствонателевидении. 

Телевидение — экранное искусство: средство массовой информации, 

художественного и научного просвещения, развлечения и организации досуга. 
Искусствоитехнология.Создательтелевидения—русскийинженерВладимир 

Козьмич Зворыкин. 

Роль телевидения в превращении мира в единое информационное 

пространство.Картинамира,создаваемаятелевидением.Прямойэфириегозначение. 
Деятельностьхудожниканателевидении: художники по свету,костюму,гриму; 

сценографическийдизайникомпьютернаяграфика. 

Школьноетелевидениеистудиямультимедиа.Построениевидеорядаихудожестве
нного оформления. 

Художническиероликаждогочеловекавреальнойбытийнойжизни. 

Рольискусствавжизниобществаиеговлияниенажизнькаждогочеловека. 

Планируемые результаты учебногопредмета «Изобразительное искусство» 

на уровне основного общего образования 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство» 
Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве: 

• знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: 

народного, классического, современного, искусства промыслов; 
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• понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми 

потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой 

среде. 

Древниекорнинародногоискусства: 

• иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о 
мифологическомимагическомзначенииорнаментальногооформленияжилойсреды в 

древней истории человечества, о присутствии в древних орнаментах 

символического описания мира; 

• осознаватьпроизведениянародногоискусствакакбесценноекультурное 
наследие, хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности. 

Образно-символическийязыкнародногоприкладногоискусства: 

• знать специфику образного языка декоративного искусства — его 
знаковую природу, орнаментальность, стилизацию изображения; 

• знать особенности народного крестьянского искусства как целостного 

мира,впредметнойсредекотороговыраженоотношениечеловекактруду,кприроде, к 

добру и злу, к жизни в целом; 
• уметь объяснять символическое значение традиционных знаков 

народногокрестьянскогоискусства(солярныезнаки,древожизни,конь,птица,мать- 

земля). 

Убранстворусскойизбы: 
• знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного 

крестьянского дома, его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, 

декоративное и символическое единство его деталей; 
• объяснятькрестьянскийдомкакотражениеукладакрестьянскойжизнии 

памятник архитектуры; 

• иметь практический опыт изображения характерных традиционных 

предметов крестьянского быта. 

Народныйпраздничныйкостюм: 
• освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный 

строй и символическое значение его декора; 
• знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного 

костюма различных регионов страны; 

• знать об устройстве традиционных жилищ разных народов, например 

юрты,сакли,хаты-мазанки,объяснятьсемантическоезначениедеталейконструкции и 
декора, их связь с природой, трудом и бытом. 

Народныехудожественныепромыслы: 

• объяснять значение народных промыслов и традиций художественного 

ремесла в современной жизни; 

• рассказыватьопроисхождениинародныххудожественныхпромыслов,о 

соотношении ремесла и искусства; 
• уметь перечислять материалы, используемые в народных 

художественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.; 

• узнаватьиназыватьхарактерныечертыорнаментовиизделийрядаотечестве

нных народных художественных промыслов; 
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• различать изделия народных художественных промыслов по материалу 

изготовления и технике декора; 

• объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в 
произведениях народных промыслов; 

• иметь представление о приемах и последовательности работы при 

создании изделий некоторых художественных промыслов; 

• различатьразныевидыорнаментапосюжетнойоснове:геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный; 

• понимать значение ритма, раппорта, различных видов симметрии в 
построении орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих 

декоративных работах; 

• владеть практическими навыками построения орнаментов ленточных, 

сетчатых, центрических; 
• владеть практическими навыками стилизованного орнаментального 

лаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщенного 

изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических 
персонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства; 

• уметьизображатьфрагментыорнаментов,отдельныесюжеты,деталиили 

общий вид изделий ряда отечественных художественных промыслов;  

• характеризовать древние образы народного искусства в произведениях 

современных народных промыслов. 

Декоративно-прикладноеискусствовкультуреразныхэпохинародов: 
• пониматьразнообразиеобразовдекоративно-прикладногоискусства,его 

единство и целостность для каждой конкретной культуры, определяемые 
природными условиями и сложившийся историей. 

• иметь представление и распознавать (в том числе на зрительно- 

осязательной основе) примеры декоративного оформления жизнедеятельности — 
быта, - костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, 

Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); 

• характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые 

функции декоративно-прикладного искусства; 
• уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в 

организации межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, 

в оформлении предметно- пространственной среды; 
• распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по 

материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); 

• уметьхарактеризоватьнеразрывнуюсвязьдекораиматериала; 
• распознаватьиназыватьтехникиисполненияпроизведенийдекоративно- 

прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, 

плетение, чеканка, ковка, др. (в том числе на зрительно-осязательной основе). 

• характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, 
эмблема, логотип, указующий или декоративный знак); 

• понимать и объяснять значение государственной символики, иметь 

представление о значении и содержании геральдики; 
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• уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной 

художественной деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, 

обычной жизненной обстановке и характеризовать их образное назначение (в том 

числе на зрительно-осязательной основе); 

• ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно- 
прикладного искусства; 

• различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, 

керамику, ковку, литье, гобелен и т. д.; 

• овладеватьнавыкамиколлективнойработыпооформлениюпространства 

школы и школьных праздников (с использованием сохранных анализаторов).  

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура» 
Общие сведения о видах искусства: 

• характеризоватьразличиямеждупространственнымиивременными 

видами искусства и их значение в жизни людей; 

• объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствнавиды; 
• знатьосновныевидыживописи,графикиискульптуры,объяснятьих 

назначение в жизни людей. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства: 
• различать и характеризовать традиционные художественные материалы 

дляграфики,живописи,скульптуры(втомчисленазрительно-осязательнойоснове); 

• осознаватьзначениематериалавсозданиихудожественногообраза; 
• уметь различать и объяснять роль художественного материала в 

произведениях искусства; 

• иметь практические навыки изображения (карандашами разной 

жесткости,фломастерами,углем,пастельюимелками,акварелью,гуашью,лепкойиз 
пластилина, рельефным рисунком и т.п.), а также использовать возможности 

применять другие доступные художественные материалы; 

• иметь представление о различных художественных техниках в 

использовании художественных материалов; 
• пониматьрольрисункакакосновыизобразительнойдеятельности; 

• иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объемных 

форм; 

• знать основы линейной перспективы и уметь изображать объемные 

геометрические тела на двухмерной плоскости; 
• знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета:«освещенная 

часть»,«блик»,«полутень»,«собственнаятень»,«падающаятень»иуметьприменять их 

в практике рисунка; 

• понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь 
опыт их визуального анализа; 

• обладать навыком определения конструкции сложных форм, 

геометризации плоскостных и объемных форм, умением соотносить между собой 
пропорции частей внутри целого (в том числе на зрительно-осязательной основе); 

• иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности 

линии; 
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• иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную 

учебную задачу или как самостоятельное творческое действие; 

• знатьосновыцветоведения:характеризоватьосновныеисоставные цвета, 
дополнительные цвета — и значение этих знаний для искусства живописи; 

• определятьсодержаниепонятий«колорит»,«цветовыеотношения», 

«цветовойконтраст»; 
• иметь опыт объемного изображения (лепки) и начальные представления 

о пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в 

изображении предметов или животных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 
• объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять 

жанры; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием произведения искусства. 

Натюрморт: 
• характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи 

истории человечества и приводить примеры натюрморта в европейской живописи 
Нового времени; 

• рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли 

натюрмортавотечественномискусствеХХв.,опираясьнаконкретныепроизведения 
отечественных художников; 

• знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и 

изображения объемного предмета в двухмерном пространстве листа;  

• знатьобосвещениикаксредствевыявленияобъемапредмета; 
• иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного 

расположенияпредметовналисте,выделениядоминантыицелостногосоотношения 

всех применяемых средств выразительности; 
• иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 

• иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи; 

Портрет: 

• иметь представление об истории портретного изображения человека в 
разные эпохи как последовательности изменений представления о человеке;  

• сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, 

эпохи Возрождения и Нового времени (в том числе на зрительно-осязательной 
основе); 

• понимать, что в художественном портрете присутствует также 

выражение идеалов эпохи и авторская позиция художника; 

• узнавать произведения и называть имена нескольких великих 
портретистовевропейского искусства(ЛеонардодаВинчи,Рафаэль,Микеланджело, 

Рембрандт и др.); 

• уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном 
искусстве,называтьименавеликиххудожников-портретистов(В.Боровиковский,А. 

Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. 

Суриков, В. Серов и др.); 
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• знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы 

человека, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

• иметь представление о способах объемного изображения головы 
человека, создавать зарисовки объемной конструкции головы; 

• пониматьтермин«ракурс»иопределятьегонапрактике; 

• иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о 
выражении характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете 

произведения (в том числе на зрительно-осязательной основе); 

• иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 

• приобретатьопытграфическогопортретногоизображениякакновогодля 
себя видения индивидуальности человека; 

• иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в изображении образа человека произведения (в 
том числе на зрительно-осязательной основе); 

• уметьхарактеризоватьрольосвещениякаквыразительногосредствапри 

создании художественного образа; 

• 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: 
• иметьпредставлениеиуметьсравниватьизображениепространствав эпоху 

Древнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 
• знатьправилапостроениялинейнойперспективыиуметьихприменятьв 

рисунке; 

• определятьсодержаниепонятий:«линиягоризонта»,«точкасхода», 

«низкийивысокийгоризонт»,«перспективныесокращения»,«центральнаяиугловая 
перспектива»; 

• знатьправилавоздушнойперспективыиуметьихприменятьнапрактике; 

• характеризовать особенности изображения разных состояний природы в 
романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и 

постимпрессионистов; 

• иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ.Айвазовского; 
• иметь представление об особенностях пленэрной живописи и 

колористической изменчивости состояний природы; 

• знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, 

характеризуя особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. 
Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (по выбору); 

• уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ 

отечественной природы и каково его значение в развитии чувства Родины; 
• иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных 

состояний природы; 

• иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы 

по памяти и представлению; 
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• иметьопытхудожественнойнаблюдательностикакспособаразвития 

интереса к окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

• иметьопытизображенияэлементовгородскогопейзажа—попамятиили 
представлению; 

• обрестинавыкивосприятияобразностигородскогопространствакак 

выражения самобытного лица культуры и истории народа; 

• понимать и объяснять роль культурного наследия в городском 

пространстве, задачи его охраны и сохранения. 

Бытовойжанр: 
• характеризовать роль изобразительного искусства в формировании 

представлений о жизни людей разных эпох и народов;  

• уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 

живопись», «монументальная живопись»; 

• перечислятьосновныежанрытематическойкартины; 
• различатьтему,сюжетисодержаниевжанровойкартине;выявлятьобраз 

нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине; 

• иметь представление о композиции как целостности в организации 
художественных выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов 

художественного произведения; 

• объяснятьзначениехудожественногоизображениябытовойжизнилюдей в 

понимании истории человечества и современной жизни; 

• осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и 

одновременно единство мира людей; 

• иметь представление об изображении труда и повседневных занятий 
человека в искусстве разных эпох и народов; 

• различатьпроизведенияразныхкультурпоихстилистическимпризнакам и 

изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.); 

• иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте 

традиций их искусства; 

• характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько 
примеров произведений европейского и отечественного искусства;  

• обрестиопытсозданиякомпозициинасюжетыизреальнойповседневной 

жизни, обучаясь художественной наблюдательности и образному видению 
окружающей действительности. 

Историческийжанр: 

• характеризоватьисторическийжанрвисторииискусстваиобъяснятьего 

значение для жизни общества; уметь объяснить, почему историческая картина 
считалась самым высоким жанром произведений изобразительного искусства; 

• знатьавторов,узнаватьиуметьобъяснятьсодержание такихкартин,как 

«Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. 
Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; 

• иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве 

отечественных художников ХХ в.; 
• уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические 

темы, сюжеты об античных героях принято относить к историческому жанру;  
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• узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» 

Микеланджело, «Весна» С. Боттичелли; 

• знать характеристики основных этапов 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. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве: 

• знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать  
сюжеты Священной истории в произведениях искусства; 

• объяснять значение великих — вечных - тем в искусстве на основе 

сюжетов Библии как «духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных 

поколений; 
• знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих 

европейских художников на библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» 

Рафаэля,«Тайнаявечеря»ЛеонардодаВинчи,«Возвращениеблудногосына»и  
«Святоесемейство»Рембрандтаидр.;вскульптуре«Пьета»Микеланджелоидр.; 

• знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства; 

• уметь рассказывать 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.; 

• иметьпредставлениеосмысловомразличиимеждуиконойикартинойна 
библейские темы; 

• иметьзнанияорусскойиконописи,овеликихрусскихиконописцах: Андрее 

Рублеве, Феофане Греке, Дионисии; 

• восприниматьискусстводревнерусскойиконописикакуникальноеи 

высокое достижение отечественной культуры; 

• объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений 
искусства на основе художественной культуры зрителя; 

• уметьрассуждатьоместеизначенииизобразительногоискусствавкультуре, 

в жизни общества, в жизни человека. 

Модуль№3«Архитектураидизайн» 
Архитектура и дизайн: 

• характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды 

искусства,т.е.искусствахудожественногопостроенияпредметно-пространственной 
среды жизни людей; 

• объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно- 

пространственной среды жизнедеятельности человека; 

• рассуждатьовлияниипредметно-пространственнойсредыначувства, 

установки и поведение человека; 

• рассуждатьотом,какпредметно-пространственнаясредаорганизует 
деятельность человека и представления о самом себе; 
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• объяснятьценностьсохранениякультурногонаследия,выраженногов 

архитектуре, предметах труда и быта разных эпох. 

Графическийдизайн: 
• объяснятьпонятиеформальнойкомпозициииеезначениекакосновы языка 

конструктивных искусств; 

• объяснятьосновныесредства—требованияккомпозиции; 

• уметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальнойкомпозиции; 

• составлятьразличныекомпозициинаплоскостивзависимостиотпоставленн
ых задач; 

• выделятьвпостроенииформаталистакомпозиционнуюдоминанту; 

• составлятьформальныекомпозициинавыражениевнихдвиженияи 
статики; 

• осваиватьнавыкивариативностивритмическойорганизациилиста; 

• объяснятьрольцветавконструктивныхискусствах; 

• различать технологию использования цвета в живописи и в 

конструктивных искусствах; 
• объяснятьвыражение«цветовойобраз»; 

• применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, 

объединенные одним стилем; 

• определять шрифт как графический рисунок начертания букв, 

объединенных общим стилем, отвечающий законам художественной композиции; 
• соотноситьособенностистилизациирисункашрифтаисодержание текста; 

• знатьотличительныеособенности«архитектуры»шрифтаиособенности 

шрифтовых гарнитур, уметь различать их; 

• иметьпредставленияипрактическийопытвсферепримененияпечатного 

слова, типографской строки в качестве элементов графической композиции; 

• объяснятьфункциилоготипакакпредставительскогознака,эмблемы, 

торговой марки; 
• знать отличительные признаки шрифтового и знакового видов логотипа, 

различать виды логотипов; 

• владеть алгоритмом разработки логотипа на выбранную тему, 
приобрести практический опыт создания логотипа; 

• понимать задачи образного построения композиции плаката, 

поздравительнойоткрыткиилирекламынаосновесоединениятекстаиизображения;  

• иметьпредставлениеобискусствеконструированиякниги,дизайне 
журнала; 

• характеризовать образные построения книжного и журнального 

разворотов в качестве графических композиций. 
Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека: 

• иметьопытпостроенияобъемно-пространственнойкомпозициикак макета 

архитектурного пространства в реальной жизни; 

• выполнятьпостроениемакетапространственно-объемнойкомпозициипо 
его чертежу; 
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• выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние 

объемов и их сочетаний на образный характер постройки и ее влияние на 

организацию жизнедеятельности людей; 

• знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных 

конструкций и изменении облика архитектурных сооружений; 
• иметьпредставление,каквархитектурепроявляютсямировоззренческие 

изменения в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер 

организации и жизнедеятельности людей; 

• иметь знания об особенностях архитектурно-художественных стилей 
разных эпох и их отражении в постройках общественных зданий, храмовой 

архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды; 

• характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в 
культуре новейшего времени, современный уровень развития технологий и 

материалов; 

• рассуждать о социокультурных противоречиях в организации 

современной городской среды и поисках путей их преодоления; 
• знать о значении сохранения исторического облика города для 

современной жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора 

исторической памяти и понимания своей идентичности; 
• определятьпонятие«городскаясреда»; 

• изучать (с использованием сохранных анализаторов) и объяснять 

планировку города как способ организации образа жизни людей; 

• знатьразличныевидыпланировкигорода; 
• иметь опыт разработки построения городского пространства в виде 

макетной или графической схемы; 

• характеризовать эстетическое и экологическое взаимное 

сосуществование природы и архитектуры; 

• иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и 

школах ландшафтного дизайна; 
• объяснятьрольмалойархитектурыиархитектурногодизайнавустановке 

связи между человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства;  

• иметь представление о задачах соотношения функционального и 

образного в построении формы предметов, создаваемых людьми; 
• видеть образ времени и характер жизнедеятельности человека в 

предметах его быта; 

• объяснять,вчемзаключаетсявзаимосвязьформыиматериалапри 
построении предметного мира; 

• объяснятьхарактервлиянияцветанавосприятиечеловекомформы объектов 

архитектуры и дизайна; 

• иметьопыттворческогопроектированияинтерьерногопространствадля 
конкретных задач жизнедеятельности человека; 

• объяснять,какводеждепроявляютсяхарактерчеловека,егоценностные 

позиции и конкретные намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде;  
• иметьпредставлениеобисториикостюмависторииразныхэпох; 

• характеризоватьпонятиемодыводежде; 
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• объяснять, 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; 

• уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, 

сравнивать функциональные особенности современной одежды с традиционными 
функциями одежды прошлых эпох; 

• иметьпредставленияовыполнениипрактическихтворческихэскизовпо 

теме «Дизайн современной одежды», создания эскизов молодежной одежды для 

разныхжизненныхзадач(спортивной,праздничной,повседневнойидр.),приобрести 
практический опыт; 

• различатьзадачиискусстватеатральногогримаибытовогомакияжа; 

• иметь представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном 
бытовании; определять эстетические и этические границы применения макияжа и 

стилистики прически в повседневном быту. 

Модуль №4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (вариативный). 
Синтетическиевидыискусства: 

• знатьо синтетической природе — коллективности творческого процесса 

в синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов 
художественного творчества; 

• понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических 

искусствах; 
• иметьпредставлениеовлиянииразвитиятехнологийнапоявлениеновых 

видов художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными 

видами искусства. 

Художникиискусствотеатра: 
• иметь представление об истории развития театра и жанровом 

многообразии театральных представлений; 

• знать о роли художника и видах профессиональной художнической 
деятельности в современном театре; 

• иметь представление о сценографии и символическом характере 

сценического образа; 

• понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим 
костюмом театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в 

единстве всего стилистического образа спектакля; 

• иметь представление о творчестве наиболее известных художников- 

постановщиковвисторииотечественногоискусства(эскизыкостюмовидекорацийв 
творчестве К. Коровина, И. Билибина, А. Головина и др.); 

• иметь представления о создании эскизов оформления спектакля по 

выбранной пьесе, приобрести практический опыт; 
• уметьприменятьполученныезнаниявпостановкешкольногоспектакля; 

• объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора 

режиссера и актера в процессе создания образа персонажа; 
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• иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых 

бытовых предметов; 

• понимать необходимость зрительских знаний и умений — обладания 
зрительской культурой для восприятия произведений художественного творчества и 

понимания их значения в интерпретации явлений жизни. 

Художественнаяфотография: 
• иметьпредставление о рождении и истории фотографии,о соотношении 

прогресса технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых 

образах; 

• уметьобъяснятьпонятия«длительностьэкспозиции»,«выдержка», 
«диафрагма»; 

• иметь представления о способах фотографирования и обработке 

цифровых фотографий с помощью компьютерных графических редакторов; 
• уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С. М. 

Прокудина-Горского для современных представлений об истории жизни в нашей 

стране; 

• различать и характеризовать различные жанры художественной 
фотографии; 

• объяснять роль света как художественного средства в искусстве 

фотографии; 
• понимать, как в художественной фотографии проявляются средства 

выразительностиизобразительногоискусства,истремитьсякихприменениювсвоей 

практике создания и использования фотографий; 

• иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа 
художественных фотографий известных профессиональных мастеров фотографии;  

• иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к 

композиции кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

• обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая 

познавательный интерес и внимание к окружающему миру, к людям; 

• уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, 
графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного 

существования и актуальности в современной художественной культуре; 

• понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов 

в истории ХХ в. и современном мире; 

• иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его 

фотографии выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его 
фотографий на стиль эпохи; 

• владеть навыками и практическим опытом компьютерной обработки и 

преобразования фотографий. 

Изображениеиискусство кино: 
• иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как 

искусства; 

• уметь объяснять, почему экранное время и все изображаемое в фильме, 
являясь условностью, формирует у людей восприятие реального мира; 
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• иметь представление об экранных искусствах как монтаже 

композиционно построенных кадров; 

• знать и объяснять, в чем состоит работа художника-постановщика и 
специалистов его команды художников в период подготовки и съемки игрового 

фильма; 

• объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре; 
• владетьнавыкамиипрактическимопытомсозданиявидеоролика; 

• представлятьосновныеэтапысозданиявидеороликаиуметьпланировать 

свою работу по созданию видеоролика; 

• понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: 
видеорепортажа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, 

анимационного фильма, музыкального клипа, документального фильма; 

• владеть основами практической работы по видеомонтажу с 

использованием соответствующих компьютерных программ; 

• обрестинавыккритическогоосмыслениякачестваснятыхроликов; 
• иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры 

использования электронно-цифровых технологий в современном игровом 
кинематографе; 

• иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в 

лучших отечественных мультфильмах (в том числе с тифлокомментариями); 
• осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность 

художественных образов отечественной мультипликации; 

• владеть навыками и практическим опытом работы по созданию 

компьютерной анимации в выбранной технике и в соответствующей компьютерной 
программе; 

• иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию 

анимационного фильма. 

Изобразительноеискусствонателевидении: 
• объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как 

экранного искусства и средства массовой информации, художественного и научного 

просвещения, развлечения и организации досуга; 
• знать о создателе телевидения — русском инженере Владимире 

Зворыкине; 

• осознавать роль телевидения в превращении мира в единое 

информационное пространство; 
• иметьпредставлениеомногихнаправленияхдеятельностиипрофессиях 

художника на телевидении; 

• применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного 
телевидения и студии мультимедиа; 

• понимать образовательные задачи зрительской культуры и 

необходимость зрительских умений; 

• осознавать значение художественной культуры для личностного 
духовно-нравственного развития и самореализации, определять место и роль 

художественной деятельности в своей жизни и в жизни общества.  

Специальныерезультаты: 
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Умениеразмещатьрисунокналисте(пленке). 

Владение зрительным и осязательно-зрительным способами обследования и 

восприятия цветных или черно-белых (контрастных) рельефных изображений 

предметов, контурных изображений и т.п. 

Умениеработатьстрафаретами(шаблонами). 
Умениипользоватьсярисункомприизученииразличныхучебныхпредметов. 

Владении навыками графического изображения предметов, процессов и 

явлений с натуры, по памяти, по представлению. 

2.1.13Музыка 

Пояснительнаязаписка 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Музыка» 
Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории 

человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна 
порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие 

художественныеобразы,длякоторыххарактерны,соднойстороны,высокийуровень 

обобщенности, с другой — глубокая степень психологической вовлеченности 

личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития 
внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим собой, 

другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие 

качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, 
содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве 

универсального языка, не требующего перевода, позволяющего понимать и 

принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других 

народов и культур. 
Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностноеисоциальноевзаимодействиелюдей,втомчислеявляетсясредством 

сохраненияипередачиидейисмыслов,рожденныхвпредыдущиевекаиотраженных в 
народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. 

Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач 

укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии ритмы 

являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свернутом виде всю 
системумировоззренияпредков,передаваемуюмузыкойнетолькочерезсознание,но и 

на более глубоком — подсознательном — уровне. 

Музыка—временноеискусство.Всвязисэтимважнейшимвкладомвразвитие 

комплекса психических качеств личности является способность музыки развивать 
чувствовремени,чуткостькраспознаваниюпричинно-следственныхсвязейилогики 

развития событий, обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его 

сравнении с прошлым. 
Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

уменияи навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации 

исамопринятиюличности.Такимобразоммузыкальноеобучениеивоспитание 
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вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие обучающегося, 

формирование всей системы ценностей. 

Программа позволит учителю реализовать в процессе преподавания музыки 
современныеподходыкформированиюличностных,метапредметныхипредметных 

результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. 
Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Музыка» 

обеспечивает преодоление обучающимися следующих специфических трудностей, 

обусловленных слабовидением: 

● Недостаточная сформированностьпроизвольногокомпонентаслухового 
внимания и слуховой памяти; 

● бедностьиневыразительностьречи; 

● скуднаяэмоциональностьиограниченностьвоображения; 

● быстраяутомляемость. 
Преодоление указанных трудностей необходимо осуществлять на каждом 

уроке учителем в процессе специально организованной коррекционной работы.  

Целиизадачиучебногопредмета«Музыка» 
Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания 

ребенка, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, 

творческого потенциала. Признание самоценности творческого развития человека, 
уникального вклада искусства в образование и воспитание делает неприменимыми 

критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры 

как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 
музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт 

проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 
переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ 

произведений,моделированиехудожественно-творческогопроцесса,самовыражение 

через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 
следующим направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы;  

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной 

коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа 
автокоммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшимиобщеобразовательнымизадачамиизученияпредмета 
«Музыка»восновнойшколеявляются: 

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания. 
Осознаниесоциальнойфункциимузыки.Стремлениепонятьзакономерности 
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развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования 

музыки в человеческом обществе, специфики ее воздействия на человека.  

Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 
искусства. Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей 

других людей. Приверженность парадигме сохранения и развития культурного 

многообразия. 
Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, 

характерных для различных музыкальных стилей. 

Развитие общих и специальных музыкальных способностей, 
совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного 

восприятия музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи 

с прослушанным музыкальным произведением); 
б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на 

доступных музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на 

электронных и виртуальных музыкальных инструментах); 
в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 

композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных 

продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 
двигательное моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления); 
е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

Расширениекультурногокругозора,накоплениезнанийомузыкеимузыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 

профессиональногоискусствароднойстраныимира,ориентациивисторииразвития 
музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

Коррекционныезадачи: 

Развитиезрительного,зрительно-осязательногоислуховоговосприятия. Развитие 
произвольного внимания. 

Развитиеикоррекцияслуховойпамяти. 

формированиенавыковзрительного,зрительно-осязательногоислухового 
анализа. 

Формирование специальных приемов обследования изучаемых объектов 

(музыкальных инструментов). 

Формирование,уточнениеиликоррекцияпредставленийопредметахипроцессах 
окружающей действительности. 

Развитие музыкальных способностей. 

Обогащениеактивногоипассивногословаря. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы: формирование умения выражать 
свое эмоциональное состояние с помощью музыкальных средств, умения адекватно 

обстановке выражать свои чувства. 

Развитиеикоррекциясредствневербальнойкоммуникации(жесты,мимика, 
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пантомимика). 

Развитиедыханияиартикуляционногоаппарата. 

Развитиемелкоймоторики,зрительно-моторнойкоординации. 

Преодоление внутренних психологических комплексов, обеспечение им 

возможности самовыражения посредством искусства и культуры. 
Развитиехудожественныхспособностей. 

Местоучебногопредмета«Музыка»вучебномплане 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартом 

основного общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную 
область«Искусство»,являетсяобязательнымдляизученияипреподаетсявосновной 

школе с 5 по 8 класс включительно. 

Содержаниеучебногопредмета«Музыка» 5 

класс 

Модуль№1«Музыкамоего края». 

Традиционнаямузыка—отражениежизнинарода.Жанрыдетскогоиигрового 
фольклора (игры, пляски, хороводы и др.). 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии».3 

Богатствоиразнообразиефольклорныхтрадицийнародовнашейстраны. 
Музыканашихсоседей,музыкадругихрегионов. 

Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, эпос, танец. 

Народныеистокикомпозиторскоготворчества:обработкифольклора,цитаты; 
картиныроднойприродыиотражениетипичныхобразов,характеров,важных 

исторических событий. 

Внутреннее родство композиторского и народного творчества на 

интонационном уровне. 

Взаимноевлияниефольклорныхтрадицийдругнадруга. 

Этнографические экспедиции и фестивали. 

Современнаяжизньфольклора. 
Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства». 

Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, 

ноктюрн, баркарола, былина и др.). Интонации рассказа, повествования в 

инструментальной музыке (поэма, баллада и др.). Программная музыка.  
Выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. 

Аналогии:ритм,композиция,линия—мелодия,пятно—созвучие,колорит—тембр, 

светлотность — динамика и т. д. Программная музыка. Импрессионизм (на примере 

творчества французских клавесинистов, К. Дебюсси, А. К. Лядова и др.) 
Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления». 

Классикажанра—мюзиклысерединыXXвека(напримеретворчестваФ.Лоу, 

Р.Роджерса,Э.Л.Уэббераидр.). 
Модуль№6«Образырусскойиевропейскойдуховноймузыки». 

 

 
3
 
Изучениетематическихблоковданногомодулявкалендарномпланированиицелесообразносоотноситьсизучениеммодуля 

«Музыкамоегокрая»,устанавливаясмысловыеарки,сопоставляяисравниваямузыкальныйматериалданныхразделов программы 
между собой. 
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Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение a 

capella/пениевсопровожденииоргана).Основныежанры,традиции.ОбразыХриста, 

Богородицы, Рождества, Воскресения. 

Европейскаямузыкарелигиознойтрадиции(григорианскийхорал,изобретение 

нотнойзаписиГвидод’Ареццо,протестантскийхорал).Русскаямузыкарелигиозной 
традиции (знаменный распев, крюковая запись, партесное пение). Полифония в 

западной и русской духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием. 

6класс 

Модуль№5«Русскаяклассическаямузыка». 
Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные 

произведения, посвященные картинам русской природы, народного быта, сказкам, 

легендам (на примере творчества М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. Гаврилина 
и др.). 

Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, 

домашнеемузицирование,балы,театры.Увлечениезападнымискусством,появление 

своих гениев. Синтез западноевропейской культуры и русских интонаций, 
настроений, образов (на примере творчества М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. А. 

Римского-Корсакова и др.). 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии».4 
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. 
Модуль№7«Жанрымузыкальногоискусства». 

Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ и др.). 

Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс и др.). 
Одночастная, двухчастная, трехчастная репризная форма. Куплетная форма.  

Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип контраста. 

Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, контраст основных тем, 

разработочный принцип развития. 
Одночастныесимфоническиежанры(увертюра,картина).Симфония.Модуль 

№4«Европейскаяклассическаямузыка».5 

НациональныймузыкальныйстильнапримеретворчестваФ.Шопена,Э.Грига 

и др. 
 

 
4
 
Изучениетематическихблоковданногомодулявкалендарномпланированиицелесообразносоотноситьсизучениеммодуля 

«Музыкамоегокрая»,устанавливаясмысловыеарки,сопоставляяисравниваямузыкальныйматериалданныхразделов программы 
между собой. 

 
5
 
Изучение тематических блоков данного модуля строится по принципу сопоставления значительных явлений, стилей, образов 
напримеретворчествакрупнейшихкомпозиторовЗападнойЕвропы.Однакобиографическиесведенияизжизникомпозиторов 
предполагаются к использованию лишь в качестве контекста и не должны подменять собой освоение, постижение смысла 

самих музыкальных произведений. 
Вкалендарномпланированииданныймодульцелесообразносоотноситьсизучениеммодуля«Музыканародовмира», 

переходяотфольклоратойилиинойстраныктворчествупрофессиональныхкомпозиторов,вкоторомизученнаянациональная 
традиция получила продолжение и развитие. 
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Значениеиролькомпозитора—основоположниканациональнойклассической 

музыки. Характерные жанры, образы, элементы музыкального языка. 

Кумирыпублики(напримеретворчестваВ.А.Моцарта,Н.Паганини,Ф.Листа 
идр.).Виртуозность.Талант,труд,миссиякомпозитора,исполнителя.Признание 

публики.Культураслушателя.Традициислушаниямузыкивпрошлыевекаисегодня. 

Искусствокакотражение,соднойстороны—образажизни,сдругой—главных 
ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм 

(кругосновныхобразов,характерныхинтонаций,жанров).Полифоническийигомофонн

о- 

гармонический склад напримере творчестваИ.С.Баха и Л.ван Бетховена. 
Модуль№9«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления». 

Джаз — основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка и 

стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, вопрос-ответная структура 

мотивов, гармоническая сетка, импровизация). Особенности жанра. 
7класс 

Модуль№7«Жанрымузыкальногоискусства». 

Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ и др.). 
Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс и др.). 

Одночастная, двухчастная, трехчастная репризная форма. Куплетная форма.  

Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип контраста. 

Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, контраст основных тем, 
разработочный принцип развития. 

Одночастныесимфоническиежанры(увертюра,картина).Симфония. 

Модуль №4 «Европейская классическая музыка».6 
Героическиеобразы в музыке. Лирический герой музыкального произведения. 

Судьбачеловека—судьбачеловечества(напримеретворчестваЛ.Ван 

Бетховена,Ф.Шубертаидр.).Стиликлассицизмиромантизм(кругосновных 

образов,характерныхинтонаций,жанров). 
Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального 

развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма — строение 

музыкального произведения. 
Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических 

приемов, музыкального языка. (На примере творчества В. А. Моцарта, К. Дебюсси, 

А. Шенберга и др.). 

Модуль№6«Образырусскойиевропейскойдуховноймузыки». 
Эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. 

Многочастные произведения на канонические тексты: католическая месса, 

православная литургия, всенощное бдение. 
 

 

6
 
Изучение тематических блоков данного модуля строится по принципу сопоставления значительных явлений, стилей, образов 
напримеретворчествакрупнейшихкомпозиторовЗападнойЕвропы.Однакобиографическиесведенияизжизникомпозиторов 
предполагаются к использованию лишь в качестве контекста и не должны подменять собой освоение, постижение смысла 
самих музыкальных произведений. 

Вкалендарномпланированииданныймодульцелесообразносоотноситьсизучениеммодуля«Музыканародовмира», 
переходяотфольклоратойилиинойстраныктворчествупрофессиональныхкомпозиторов,вкоторомизученнаянациональная 
традиция получила продолжение и развитие. 
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Сохранение традиций духовной музыки сегодня.Переосмысление 

религиознойтемывтворчествекомпозиторовXX—XXIвеков.Религиознаятематика в 

контексте поп-культуры. 

Модуль№3«Музыканародовмира». 

Археологическиенаходки,легендыисказанияомузыкедревних. 
ДревняяГреция—колыбельевропейскойкультуры(театр,хор,оркестр,лады, 

учение о гармонии и др.) 

Интонациииритмы,формыижанрыевропейскогофольклора 

Отражение европейского фольклора в творчестве профессиональных 
композиторов 

Африканскаямузыка—стихияритма. 

Интонационно-ладовая основа музыки стран Азии, уникальные традиции, 
музыкальные инструменты. 

Представления о роли музыки в жизни людей 

Стилиижанрыамериканскоймузыки(кантри, 

блюз,спиричуэлс,самба,босса-новаидр.).Смешениеинтонацийиритмов 

различного происхождения 
8класс 

Модуль№5«Русскаяклассическаямузыка». 

Образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и 
симфонических произведениях русских композиторов (на примере сочинений 

композиторов—членов«Могучейкучки»,С.С.Прокофьева,Г.В.Свиридоваидр.). 

Мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П. И. Чайковский,  

С.С.Прокофьев,И.Ф.Стравинский,Р.К.Щедрин),балетмейстеров,артистовбалета. 
Дягилевские сезоны. 

Творчествовыдающихсяотечественныхисполнителей(С.Рихтер,Л.Коган,М. 

Ростропович, Е. Мравинский и др.). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, 
родном городе. Конкурс имени П. И. Чайковского. 

Идеясветомузыки.МистерииА.Н.Скрябина.Терменвокс,синтезатор 

Модуль №7 «Жанры музыкального искусства». 
Одночастныесимфоническиежанры(увертюра,картина).Симфония. 

Опера, балет. Либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, 

действия, антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера главных героев. 

Номерная структура и сквозное развитие сюжета. Лейтмотивы. Роль оркестра в 
музыкальном спектакле. 

Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства». 

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. 

Музыкавнемомизвуковомкино.Внутрикадроваяизакадроваямузыка.Жанры 

фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального мультфильма (на 

примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Шнитке).  
Модуль№9«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления». 

Современные постановки в жанре мюзикла на российской сцене. 
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НаправленияистилимолодежноймузыкальнойкультурыXX—XXIвеков(рок- н-

ролл, рок, панк, рэп, хип-хоп и др.). Социальный и коммерческий контекст массовой 

музыкальной культуры. 

Музыкаповсюду(радио,телевидение,Интернет,наушники).Музыканалюбой 

вкус (безграничный выбор, персональные плейлисты). Музыкальное творчество в 
условиях цифровой среды. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» на уровне 

основного общего образования. 

• характеристикуспецификимузыкикаквидаискусства,значениямузыки в 

художественной культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между 

разными видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов;  
• характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм 

музыки, характерных черт и образцов творчества русских и зарубежных 

композиторов, видов оркестров и инструментов; 

• умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и 
зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

• умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов- 
классиков и современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить 

мелодии произведений инструментальных и вокальных жанров;  

• умение выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 
• умениеразличатьзвучаниеотдельныхмузыкальныхинструментов,виды 

хора и оркестра. 

Организациявправесамостоятельноопределятьпоследовательностьмодулейи 
количество часов для освоения обучающимися модулей предметов предметной 

области «Искусство» (с учетом возможностей материально-технической базы 

Организации). 

 Технология 

Пояснительнаязаписка 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Технология» 

Основной методический принцип современного курса «Технология» 
заключаетсявтом,чтоосвоениесущностииструктурытехнологииидетнеразрывно с 

освоением процесса познания — построения и анализа разнообразных моделей. 

Только в этом случае можно достичь когнитивно-продуктивного уровня освоения 

технологий. 
Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания 

современных учебных курсов. Она создает инструмент реализации в обучении 

индивидуальных образовательных траекторий, что является основополагающим 
принципом построения общеобразовательного курса технологии. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Технология» в 

основнойшколеопределяетсяегопрофориентационнойнаправленностьюи  
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способствует преодолению обучающимися следующих специфических трудностей, 

обусловленных слабовидением: 

● снижение возможности выявлять пространственные признаки объектов: 
положение, направление, расстояние, величина, форма - с помощью зрения; 

● замедленностьинеточностьвосприятия; 

● низкий уровень развития мелкой моторики, зрительно-моторной 
координации; 

● несформированностьилиискаженностьрядапредставлений; 

● отсутствиесоциальногоопыта,низкийуровеньсамостоятельности; 

● трудностивпрофессиональномсамоопределении,выборедоступнойи 
востребованной профессии. 

Преодолениеуказанныхтрудностейнеобходимоосуществлятьнакаждом уроке 

учителем в процессе специально организованной коррекционной работы. 
Целиизадачиучебногопредмета«Технология»: 

Основнымицелямикурсатехнологииявляются: 

● овладение технологической грамотностью как необходимым 

компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными для 
жизни в этом социуме технологиями; 

● овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими 

знаниями по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с 
поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических, 

эстетических критериев, а также критериев личной и общественной безопасности; 

● развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и 

склонностивпланеподготовкикбудущейпрофессиональнойдеятельности,владение 
методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 

КакподчеркиваетсявКонцепциипреподаванияпредметнойобласти 

«Технология»,ведущейформойучебнойдеятельности,направленнойнадостижение 
поставленных целей, является проектная деятельность в полном цикле: от 

формулирования проблемы и постановки конкретной задачи до получения 

конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной деятельности 

достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая 
личностные интересы обучающихся. При этом разработка и реализация проекта 

осуществляется в определенных масштабах, позволяющих реализовать 

исследовательскуюдеятельностьииспользоватьзнания,полученныеобучающимися на 
других предметах 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты 

фундаментальной для образования категории «знания», а именно: 

● понятийное знание, которое складывается из набора понятий, 
характеризующих данную предметную область; 

● алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, 

технологий, приводящих к желаемому результату при соблюдении определенных 

условий; 
● предметноезнание,складывающеесяиззнанияипониманиясутизаконов и 

закономерностей, применяемых в той или иной предметной области;  

● методологическоезнание—знаниеобщихзакономерностейизучаемых 
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явленийипроцессов 

Какивсякийобщеобразовательныйпредмет,«Технология»отражаетнаиболее 

значимые аспекты действительности, которые состоят в следующем: 

● технологизациявсехсторончеловеческойжизниидеятельностиявляется 

столь масштабной, что интуитивных представлений о сущности и структуре 
технологическогопроцессаявнонедостаточнодляуспешнойсоциализацииучащихся  

— необходимо целенаправленное освоение всех этапов технологической цепочки и 

полногоцикларешенияпоставленнойзадачи.Приэтомвозможныследующиеуровни 

освоения технологии: 
— уровеньпредставления; 

— уровеньпользователя; 

— когнитивно-продуктивныйуровень(созданиетехнологий); 
● практически вся современная профессиональная деятельность, включая 

ручной труд, осуществляется с применением информационных и цифровых 

технологий, формирование навыков использования этих технологий при 

изготовлении изделий становится важной задачей в курсе технологии; 
● появление феномена «больших данных» оказывает существенное и 

далеко не позитивное влияние на процесс познания, что говорит о необходимости 

освоения принципиально новых технологий — информационно-когнитивных, 

нацеленныхнаосвоениеучащимисязнаний,наразвитииуменияучиться.Разумеется, 
этот новый контекст никак не умаляет (скорее, увеличивает) значимость ручного 

труда для формирования интеллекта и адекватных представлений об окружающем 

мире. 
Коррекционныезадачи: 

● Развитие осязательного, зрительно-осязательного и слухового 

восприятия. 

● Развитиепроизвольноговнимания. 

● Развитиеикоррекцияпамяти. 
● Развитиекритическогоитехнологическогомышления. 

● Преодолениевербализмазнаний. 

● Обогащение активного и пассивного словаря, формирование новых 
понятий в различных сферах применения современных технологий и основ 

профессиональной деятельности. 

● Формирование навыков осязательного, зрительно-осязательного и 

слухового анализа. 
● Изучение различных материалов труда, и их применения, трудовых 

операций и технологических процессов, в том числе, выполняемых в условиях 

ограничения возможностей зрительного контроля. 

● Обучениеприемамзрительного,осязательно-зрительногоислухового 

самоконтроля в процессе формирования трудовых действий. 

● Формированиепредставленийосовременныхбытовыхтехнических 

средствах и приборах, и их применении в повседневной жизни. 
● Обучение использованию при выполнении работ адаптированных 

инструкционно-технологических карт. 
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● Изучение об основных видах механизмов по выполняемым функциям, а 

также по используемым в них рабочим частям. 

● Формирование представлений в области получения профессионального 
образования и последующего трудоустройства при слабовидении, планирования 

карьерного роста, профессионального самосовершенствования. 

● Развитие и коррекция навыков алгоритмизации деятельности 

(работа по заданным алгоритмам и создание собственных алгоритмов.  

● Формирование навыков алгоритмизации трудовых операций с 

использованием специального оборудования. 

● Формирование специальных приемов обследования и изображения 
изучаемых объектов доступным способом. 

● Формирование, уточнение или коррекция представлений о предметах и 

процессах окружающей действительности. 

● Развитие и коррекция умений планирования, программирования и 
контроля собственной деятельности. 

● Развитиемотивационно-потребностнойсферы. 

● Формированиемотивациикпрофессиональномусамоопределению. 
● Воспитаниетехнологическойкультурыиграмотности. 

● Воспитаниелюбвиктруду,формированиеактивнойжизненнойпозиции, 

преодоление негативных установок на иждивенчество и инвалидность, коррекция 
самооценки. 

● Формирование системы межпрофессиональных навыков 

(моделирование, проектная деятельность, коммуникативные навыки, навыки работы 

с информацией, навыки критического мышления и поиска нестандартных решений 
трудных ситуаций, выполнение творческих работ). 

● Развитиеикоррекциямелкоймоторики. 

● Совершенствование умения ориентироваться в микро и 
макропространстве. 

● Развитиеспособностейвдоступныхвидахдеятельности. 

Местоучебногопредмета«Технология»вучебномплане 
В соответствии с учебным планом (вариант 1 АООП ООО) освоение 

предметнойобласти«Технология» восновной школеосуществляется в5—9 классах 

израсчета:в5—7классах—2часавнеделю,в8—9классах—1час.Дополнительно 

рекомендуется выделить за счет внеурочной деятельности в 8 классе — 1 час в 
неделю и в 9 классе — 2 часа. 

В соответствии с учебным планом (вариант 2 АООП ООО) освоение 

предметнойобласти«Технология»восновнойшколеосуществляетсяв5—10классах 

израсчета:в5—8классах—2часавнеделю,в9—10классах—1час.Дополнительно 
рекомендуется выделить за счет внеурочной деятельности в 9 классе — 1 час в 

неделю и в 10 классе — 2 часа 

Особенностираспределенияпрограммногоматериалапогодамобучения 

Распределение программного материала учебного предмета «Технология» в 
АООП ООО 1 варианта соответствует ПООП ООО. 

Программный материал учебного предмета «Технология» в АООП ООО 2 

вариантараспределяетсянашестьлет:5,6,7,8,9,10классы.Перераспределение 
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содержания учебного курса обусловлено потребностью в дополнительном времени, 

необходимом для изучения модулей, знакомящих обучающихся с основами 

доступных профессий и, обеспечивающих формирование межпрофессиональных 

навыков. В 10 классе изучаются только вариативные модули профориентационной 
направленности. 

Содержаниеучебногопредмета«Технология» 5 

класс 

Модуль«Производствоитехнология» 

Раздел1.Преобразовательнаядеятельностьчеловека. 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность 

формального исполнения алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как 

механизм. 
Раздел2.Простейшиемашиныимеханизмы. 

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и 

характеристики передаточных механизмов. 

Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. 

Робототехнические конструкторы. Простые механические модели. Простые 
управляемые модели. 

Раздел3.Задачиитехнологииихрешения. 

Технология решения производственных задач в информационной среде как 

важнейшая технология 4-й промышленной революции. 

Обозначения:знакиисимволы.Интерпретациязнаковизнаковыхсистем. 
Формулировказадачисиспользованиемзнаковисимволов. 

Информационноеобеспечениерешениязадачи.Работас«большимиданными». 

Извлечениеинформацииизмассиваданных. 

Исследованиезадачииеерешений.Представлениеполученныхрезультатов. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов: 

технология обработки материалов» 

Раздел1.Структуратехнологии:отматериалакизделию. 

Основныеэлементыструктурытехнологии:действия,операции,этапы. 

Технологическаякарта. 
Проектирование,моделирование,конструирование—основныесоставляющие 

технологии. Технологии и алгоритмы. 

Раздел2.Материалыиих свойства. 

Сырье и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, 
синтетическое сырье и материалы. Конструкционные материалы. Физические и 

технологические свойства конструкционных материалов. 

Бумага и ее свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в 

бумаге. 
Тканьиеесвойства.Изделияизткани.Виды тканей. 

Древесина и ее свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из 

древесины. Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов. 
Металлыиихсвойства.Металлическиечастимашинимеханизмов. 

Тонколистоваястальипроволока. 

Пластическиемассы(пластмассы)иихсвойства.Работаспластмассами. 



248  

Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и 

синтетические наноструктуры. 

Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их 
применение. Аллотропные соединения углерода. 

Раздел3.Основныеручныеинструменты. 

Инструментыдляработысбумагой.Инструментыдляработыстканью. 
Инструментыдляработысдревесиной.Инструментыдляработысметаллом. 

Компьютерныеинструменты. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов: 

технология обработки пищевых продуктов 

Раздел7.Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Организацияиоборудованиекухни.Санитарныеигигиеническиетребованияк 

помещению кухни и столовой, посуде, к обработке пищевых продуктов. Безопасные 
приемы работы. 

Сервировка стола. Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов 

питания. Утилизация бытовых и пищевых отходов. Профессии, связанные с 
производством и обработкой пищевых продуктов. 

Вариативные модули 

Модуль«Растениеводство» 

Раздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных 

культур. 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля 
как величайшая ценность человечества. История земледелия. 

Почвы,видыпочв.Плодородиепочв. 

Инструментыобработкипочвы:ручныеимеханизированные. 

Сельскохозяйственнаятехника.Культурныерастенияиихклассификация. 
Модуль«Робототехника» 

Раздел1.Алгоритмыиисполнители.Роботыкакисполнители. 

Цели и способы их достижения. Планирование последовательности шагов, 
ведущих к достижению цели. Понятие исполнителя. Управление исполнителем: 

непосредственноеилисогласноплану.Системыисполнителей.Общиепредставления о 

технологии. Алгоритмы и технологии. 
Компьютерныйисполнитель.Робот.Системакомандисполнителя. 

От роботов на экране компьютера к роботам-механизмам. Система команд 

механического робота. Управление механическим роботом. 

Робототехнические комплексы и их возможности. Знакомство с составом 
робототехнического конструктора. 

Модуль «Сфера обслуживания» 

Уборочноеоборудованиеиинвентарь. 

Уборочный инвентарь. Назначение, правила эксплуатации, уход и правила 

сбережения. Маркировка уборочного инвентаря. Подготовка к хранению, порядок 

хранения. 
Уборочныйинвентарьдлямытьяполов. 

Химическиесредствадляпрофессиональнойуборки. 
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Классификация чистящих, моющих и дезинфицирующих средств. Влияние 

чистящихимоющихвеществназдоровье.Техникабезопасностиприиспользовании 

чистящих,моющихидезинфицирующихсредств.Средстваиндивидуальнойзащиты и 

профилактики. 

Моющие средства, применение которых рекомендовано при мытье полов с 
различными покрытиями. 

Организацияитехнологияпрофессиональнойуборки. 

Значение поддержания чистоты и порядка в жилом помещении. Назначение 

помещений, их наполнение. Порядок хранения и расположения вещей в каждом 
помещении. Уборка помещений с применением уборочных тележек. 

Виды полов. Гигиенические требования, предъявляемые к различным видам 

полов. Определение видов полов и их покрытий по внешнему виду. Правила и 
последовательность уборки полов. Выбор средства, соответствующего виду пола и 

его покрытию. Приготовление рабочих растворов для мытья полов. Уборка полов с 

различным покрытием. Определение качества уборки полов. 

Охранатрудаитехника безопасности. 

Охранатрудакаксистемасохраненияжизнииздоровьяработниковвпроцессе их 

трудовой деятельности. Правовые основы охраны труда. Организация 

государственной системы охраны труда. Обязанности и права работодателя и 

работников в сфере охраны труда. 
Модуль «Социальные технологии» 

Понятиеосоциальныхтехнологиях. 

Социальные технологии как совокупность методов и средств, позволяющих 
добиваться результатов при решении задач по обеспечению эффективного 

взаимодействия между людьми. Значение социальных технологий. 

Человеккакобъекттехнологии. 

Основныесвойстваличностичеловека.Потребностилюдейиихиерархия. 
Социальная активность, ее значение, способы ее проявления. 

Личностная рефлексия как способ осознания своих мотивов, потребностей, 

стремлений, желаний. 
Предпочитаемоеповедениевситуацияхморальноговыбора. 

Поведение человека с особыми потребностями в социуме. Особенности его 

общения с окружающими. Устойчивость к травмирующим ситуациям. 

Психологический иммунитет невосприимчивости к негативным формам поведения 
окружающих. 

6 класс 

Инвариантныемодули 

Модуль «Производство и технология» 

Раздел4.Основыпроектнойдеятельности. 

Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. 

Творческие проекты. Исследовательские проекты. Паспорт проекта. Этапы 

проектной деятельности. Инструменты работы над проектом. Компьютерная 
поддержка проектной деятельности. 

Раздел5.Технологиядомашнегохозяйства. 

Порядокихаоскакфундаментальныехарактеристикиокружающегомира. 
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ПорядоквдомеПорядокнарабочемместе. 

Созданиеинтерьераквартирыспомощьюкомпьютерныхпрограмм. 

Электропроводка.Бытовыеэлектрическиеприборы.Техникабезопасностипри 

работе с электричеством. 

Кухня.Мебельибытоваятехника,котораяиспользуетсянакухне.Кулинария. 
Основыздоровогопитания.Основыбезопасностиприработенакухне. 

Швейное производство. Текстильное производство. Оборудование, 

инструменты, приспособления. Технологии изготовления изделий из текстильных 
материалов. Декоративно-прикладное творчество. Технологии художественной 

обработки текстильных материалов. 

Раздел6.Мирпрофессий. 

Какиебываютпрофессии.Каквыбратьпрофессию. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов: 

технология обработки материалов» 

Раздел4.Трудовыедействиякакосновныеслагаемыетехнологии. 

Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при 
работе с древесиной. Действия при работес тонколистовым металлом. 

Раздел5.Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Разметка доступными для слабовидящих способами заготовок из древесины, 
металла,пластмасс.Приемыручнойправкизаготовокизпроволокиитонколистового 

металла. 

Резаниезаготовок(повозможности). 

Строганиезаготовокиздревесины(повозможности). 
Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки (по возможности). 

Получение отверстий в заготовках из конструкционных материалов. Соединение 

деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов, клея. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 
материалов. 

Зачисткаиотделкаповерхностейдеталейизконструкционныхматериалов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины ручным 
инструментом (по возможности). 

Отделка изделий из конструкционных материалов.Правила безопасной 

работы. 

Раздел6.Технологияобработкитекстильныхматериалов. 

Организация работы в швейной мастерской.Основное швейное оборудование, 
инструменты, приспособления. Основные приемы работы на бытовой швейной 

машине,доступныедляслабовидящих.Приемывыполненияутюжильныхопераций, 

доступных для слабовидящих. Основные профессии швейного производства.  
Оборудование текстильного производства. Прядение и ткачество. Основы 

материаловедения. Сырье и процесс получения натуральных волокон животного 

происхождения. 

Основытехнологииизготовленияизделийизтекстильныхматериалов. 
Последовательность изготовления швейного изделия. Ручные стежки и 

строчки. Классификация машинных швов. Обработка деталей кроя. Контроль 

качества готового изделия. 
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Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани из 

натуральных волокон животного происхождения. Технология выполнения 

соединительныхшвов.Обработкасрезов.Обработкавытачки.Технологияобработки 

застежек. 

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной 
обработки текстильных материалов, доступные для слабовидящих: аппликация, 

лоскутное шитье, простая вышивка. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов: 

технология обработки пищевых продуктов» 

Раздел4.Трудовыедействиякакосновныеслагаемыетехнологии. 

Приготовлениепищи. 

Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми 
продуктами. 

Раздел7.Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и пищевых 

отходов в походных условиях. 
Основыздоровогопитания.Основныеприемыиспособыобработкипродуктов, 

доступные для слабовидящих. Технология приготовления основных блюд. Основы 

здорового питания в походных условиях. 

Вариативные модули 

Модуль«3Dмоделирование» 

Раздел1.Моделиитехнологии. 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 
Раздел2.Визуальныемодели. 

3D-моделированиекактехнологиясозданиявизуальныхмоделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и 
многогранник. Цилиндр, призма, пирамида. 

Операциинадпримитивами.Повороттелвпространстве.Масштабирование тел. 

Вычитание, пересечение и объединение геометрических тел. 
Модуль«Растениеводство». 

Раздел1.Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственных 

культур. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 
Полезныедлячеловекадикорастущиерастенияиихклассификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и 

их плодов. 
Модуль«Робототехника» 

Раздел2.Роботы:конструированиеиуправление. 

Общее устройство робота. Механическая часть. Принцип программного 

управления. 
Принципы работы датчиков в составе робототехнического набора, их 

параметры и применение. Принципы программирования роботов. Изучение 

интерфейса конкретного языка программирования, основные инструменты и 

команды программирования роботов. 
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Модуль «Сфера обслуживания» 

Уборочноеоборудованиеиинвентарь. 

Устройство пылесоса, подготовка его к работе. Правила безопасной работы с 
пылесосом. Сухая уборка полов с помощью пылесоса. Уход за пылесосом. 

Устройство моющего пылесоса, подготовка его к работе. Влажная уборка полов с 

применением моющего пылесоса. Уход за моющим пылесосом. Применение 
поломоечной машины при уборке полов с различным покрытием. Подготовка к 

работе и управление поломоечной машиной. Уход за поломоечной машиной. 

Уборочный инвентарь для ухода за ковровыми покрытиями. Особенности 

пылесосов различных видов. Уход за пылесосом. 
Химические средства для профессиональной уборки. 

Чистящие имоющиесредствадляуходазаковровымипокрытиями. 

Организация и технология профессиональной уборки. 

Виды ковровых покрытий. Определение вида коврового покрытия и подбор 

необходимых средств в соответствии с составом. Способы ухода за ковровыми 

покрытиями. Порядок ухода за ковровыми покрытиями. Подготовка ковра к чистке. 

Чистка ковра вручную. Выведение пятен с ковровых покрытий. Чистка ковровых 
покрытий пылесосом. Система экстракторной чистки ковровых покрытий с 

использованием сухой пены. 

Чисткаковровыхпокрытиймоющимпылесосом.Удалениепятен.Определение 
качества уборки ковровых покрытий. Специфика уборки полов в производственных 

и складских помещениях. 

Охранатрудаитехника безопасности. 

Безопасныеусловиятруда.Принципыиметоды,способствующиеохранетруда и 
технике безопасности на рабочих местах. Вредные и опасные факторы. 

Профессиональные заболевания и травмы. Влияние личностных факторов на 

развитие опасной ситуации. 
Модуль«Социальныетехнологии» 

Человек как объект технологии. 

Стратегии поиска решения задач на выстраивание, на сериацию, сравнение, 

оценивание, проведение теоретического исследования, смысловое чтение, 
ориентировку в ситуации, прогнозирование, целеполагание, принятие решения, 

самоконтроль; оценку и коррекцию принятых решений. 

Гипотеза.Выдвижениеипроверкагипотезы. 
Планирование человеком собственной деятельности. Хронокарта собственной 

деятельности. Сбор и обработка информации. Отслеживание продвижения в 

выполнении задания. Контроль качества собственной деятельности. Коррекция 

собственной деятельности. Презентация результатов собственной деятельности. 
Самоприказ, самоодобрение и самовнушение. 

7 класс 

Инвариантныемодули 

Модуль«Производствоитехнология» 

Раздел 7. Технологии и искусство. 

Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. Примеры 

промышленных изделий с высокими эстетическими свойствами. Понятие дизайна. 
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Эстетикавбыту.Эстетикаиэкология жилища. 

Народныеремесла.НародныеремеслаипромыслыРоссии. 

Раздел8.Технологииимир.Современнаятехносфера. 

Материя, энергия, информация — основные составляющие современной 

научной картины мира. Создание технологий как основная задача современной 
науки. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного 

назначения. 
Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение технологий многократного 

использованияматериалов,созданиеновыхматериаловизпромышленныхотходов,а 

также технологий безотходного производства. 

Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические проекты. 
Современнаятехносфера.Проблемавзаимодействияприродыитехносферы. 

Современный транспорт и перспективы его развития. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов: 

технология обработки материалов» 

Раздел 8. Моделирование как основа познания и практической 

деятельности. 

Понятие модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема построения 
модели. Адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Применение модели. 

Моделичеловеческойдеятельности.Алгоритмыитехнологиикакмодели. 
Раздел9.Машиныиихмодели. 

Какустроенымашины. 

Конструирование машин. Действия при сборке модели машины при помощи 

деталей конструктора. 
Простейшиемеханизмыкакбазовыеэлементымногообразиямеханизмов. 

Физические законы, реализованные в простейших механизмах. 

Моделимеханизмовиэкспериментысэтимимеханизмами. 
Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов: 

технология обработки пищевых продуктов 

Раздел10.Традиционныепроизводстваитехнологии. 

Меню праздничного стола и здоровое питание человека. 

Вариативные модули 

Модуль «3D моделирование» 

Раздел 2. Визуальные модели. 

Моделированиесложныхобъектов. 

Рендеринг. Полигональная сетка. Диаграмма Вронского и ее особенности. 

Триангуляция Делоне. Компьютерные программы, осуществляющие рендеринг 

(рендеры). 
3D-печать.Техникабезопасностив3D-печати.Аддитивныетехнологии. 

Экструдериегоустройство.Кинематика3D-принтера. 

Характеристики материалов для 3D-принтера. Основные настройки для 
выполнения печати на 3D-принтере. Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 

Профессии,связанныес3D-печатью. 
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Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение». 

Раздел 1. Модели и их свойства. 

Понятиеграфическоймодели. 
Математические,физическиеи информационныемодели.Графическиемодели. 

Видыграфическихмоделей.Количественнаяикачественнаяоценкамодели. 

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,габаритныеразмеры,техническиеданные.Функциональныекачества, 

эксплуатационные, потребительские, экономические, экологические требования к 
инженерным объектам. 

Модуль«Растениеводство». 

Раздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных 

культур. 

Сборизаготовкагрибов.Соблюдениеправилбезопасности. 

Сохранение природной среды. 

Раздел2.Сельскохозяйственноепроизводство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно- 

климатические условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные 

комплексы. Компьютерное оснащение сельскохозяйственной техники. 

Модуль«Робототехника» 

Раздел3.Роботынапроизводстве. 

Роботы-манипуляторы.Перемещениепредмета.Лазерныйгравер.3D-принтер. 

Производственныелинии.Взаимодействие роботов.Понятие опроизводстве4 

0.Моделипроизводственныхлиний. 
Модуль «Сфера обслуживания» 

Уборочноеоборудованиеиинвентарь. 

Инвентарь,используемыйприпротиркестен,радиаторов,радиаторныхниш. 

Приспособления и инвентарь для ухода за мебелью. 
Химическиесредствадляпрофессиональнойуборки. 

Чистящие и моющие средства для мытья стен. 

Средствауходазамебельювзависимостиотпокрытия. 

Организацияитехнологияпрофессиональнойуборки. 

Подбор необходимого уборочного инвентаря и химических средств для 

протирки стен, радиаторов, радиаторных ниш. Протирка стен, радиаторов, 

радиаторных ниш. 
Появлениемебели.Видыиназначениемебели.Материалыповерхностимебели и 

их свойства. Средства ухода за мебелью в зависимости от покрытия. Технология 

ухода за различными твердыми поверхностями мебели. Способы удаления пыли с 
поверхности мебели. Обновление поверхности мебели с помощью полирующих 

средств. Технология ухода за мягкой мебелью с применением пылесоса и без него. 

Удаление пятен. 

Видыпостельногобелья.Порядокперестиланияпостельногобелья. 
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Охранатрудаитехника безопасности. 

Санитария и гигиена труда. Понятие санитарии и гигиены труда. Санитарно- 

гигиенические требования к спецодежде. Санитарно-гигиенические требования к 

помещениям. Рациональный режим труда и отдыха. Правила личной гигиены и 

безопасности при работе с чистящими, моющими, дезинфицирующими средствами. 

Экономикаотраслиипредприятия. 

Понятие «экономика». Факторы экономики: потребности и экономические 

ресурсы (природные, производственные, трудовые). 

Исторические факторы хозяйственной деятельности на основе разделения 

труда. Ремесло и профессионализм рабочего в процессе труда. Производительность 

труда в сфере услуг. 
Модуль «Социальные технологии» 

Понятиеосоциальныхтехнологиях. 

Виды социальных технологий. Технология коммуникации. Образовательные 
технологии. Медицинские технологии. Социокультурные технологии. 

Технологиякоммуникации. 

Структурапроцессакоммуникации.Способыорганизациисотрудничества. 
Распределениеобязанностей. 

Психологическиеособенностиличностииспособыразрешенияконфликтов. 

Правилаведениядискуссий. 

Технология принятия решений в стандартных и нестандартных ситуациях. 
Ответственность за принятые решения. Ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

Работасисточникамиинформации. 

Методы и средства получения информации в процессе использования 

социальных технологий. Назначение социологических исследований. Опросы. 

Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 
Технологииопроса:анкетирование.Технологииопроса:интервью. 

8 класс 

Инвариантныемодули 

Модуль«Производствоитехнология» 

Раздел 9. Современные технологии. 

Биотехнологии. Лазерные технологии. Космические технологии. 

Представленияонанотехнологиях. 

Технологии 4-й промышленной революции: интернет вещей, дополненная 
реальность, интеллектуальные технологии, облачные технологии, большие данные, 

аддитивные технологии и др. 

Биотехнологии в решении экологических проблем. Очистка сточных вод. 

Биоэнергетика.Биометаногенез.Проект«Геномчеловека»иегозначениедляанализа и 
предотвращения наследственных болезней. Генеалогический метод изучения 

наследственности человека. Человек и мир микробов. Болезнетворные микробы и 

прививки. Биодатчики. Микробиологическая технология. 
Сферыприменениясовременныхтехнологий. 

Раздел10.Основыинформационно-когнитивныхтехнологий. 

Знаниекакфундаментальнаяпроизводственнаяиэкономическаякатегория. 
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Информационно-когнитивные технологии как технологии формирования 

знаний. Данные, информация, знание как объекты информационно-когнитивных 

технологий. 

Формализация и моделирование — основные инструменты познания 

окружающего мира. 
Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов: 

технология обработки материалов» 

Раздел10.Традиционныепроизводстваитехнологии. 

Обработкадревесины.Технологияшиповогосоединениядеталейиздревесины. 
Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель (на 

уровне ознакомления). 

Технологии механической обработки конструкционных материалов. 
Технология обработки наружных и внутренних фасонных поверхностей деталей из 

древесины. Отделка изделий из древесины. Изготовление изделий из древесины на 

токарном станке (по возможности). 

Обработкаметаллов.Технологииобработкиметаллов.Конструкционнаясталь. 
Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые 

соединения.Нарезаниерезьбы(науровнеознакомления).Соединениеметаллических 

деталей клеем. Отделка деталей. 

Тенденции развития оборудования текстильного и швейного производства. 
Вязальные машины.Основныеприемыработы на вязальной машине,доступные для 

выполнения слабовидящими. Использование компьютерных программ и 

робототехники в процессе обработки текстильных материалов. 
Профессиибудущеговтекстильнойишвейнойпромышленности.Текстильные 

химическиеволокна.Экологическиепроблемысырьевогообеспеченияиутилизации 

отходов процесса производства химического волокна и материалов из него. Не 

тканые материалы из химических волокон. Влияние свойств тканей из химических 
волокон на здоровье человека. 

Технология изготовления плечевого и поясного изделий из текстильных 

материалов. Применение приспособлений швейной машины, доступных для 
слабовидящих. Швы при обработке трикотажа. Профессии швейного предприятия 

массового производства. Технологии художественной обработки текстильных 

материалов.Вязаниекакоднаизтехнологийхудожественнойобработкитекстильных 

материалов. 
Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов: 

технология обработки пищевых продуктов 

Раздел10.Традиционныепроизводстваитехнологии. 

Современные технологии обработки пищевых продуктов, тенденции их 

развития. 

Вариативные модули 

Модуль«3Dмоделирование» 

Раздел3.Созданиемакетовспомощьюпрограммныхсредств. 

Компоненты технологии макетирования: выполнение развертки, сборка 

деталей макета Разработка графической документации. 
Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение». 
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Раздел 2. Черчение как технология создания графической модели 

инженерного объекта. 

Понятие об инженерных проектах. Создание проектной документации. 
Классическоечерчение.Понятиеостандартах.ЗнакомствоссистемойЕСКД,ГОСТ, 

форматами. Основная надпись чертежа. Масштабы. Линии. Шрифты. Размеры на 

чертеже. Понятие о проецировании. 

Практическаядеятельностьпосозданиючертежей. 
Раздел3.Технологиясозданиячертежейвпрограммных средах. 

Применение программного обеспечения для создания проектной 
документации: моделей объектови их чертежей.Правила техники безопасности при 

работенакомпьютере.Включениесистемы.Созданиеивидыдокументов,интерфейс 

окна. 

«Чертеж», элементы управления окном. Основная надпись. Геометрические 
примитивы. Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Модуль«Растениеводство». 

Раздел2.Сельскохозяйственноепроизводство. 

Автоматизацияироботизациясельскохозяйственногопроизводства: 

● анализаторыпочвыcиспользованиемспутниковойсистемынавигации; 

● автоматизациятепличногохозяйства; 
● применениероботовманипуляторовдляуборкиурожая; 

● внесениеудобрениенаосноведанныхотазотно-спектральныхдатчиков; 

● определениекритическихточекполейспомощьюспутниковыхснимков; 
● использованиеБПЛАидр. 

Генно-модифицированныерастения:положительныеиотрицательныеаспекты. 

Модуль«Робототехника» 

Раздел4.Робототехническиепроекты. 

Полный цикл создания робота: анализ задания и определение этапов его 
реализации; проектирование и моделирование робототехнического устройства; 

конструирование робототехнического устройства (включая использование 

визуально-программных средств и конструкторских решений); определение 

начальных данных и конечного результата: что «дано» и что требуется «получить»; 
разработка алгоритма реализации роботом заданногорезультата; реализация 

алгоритма (включая применение визуально-программных средств, разработку 

образца-прототипа); тестирование робототехнического изделия; отладка и оценка 
полноты и точности выполнения задания роботом. 

Примерыроботовизразличныхобластей.Ихвозможностииограничения. 

Модуль «Сфера обслуживания» 

Уборочноеоборудованиеиинвентарь. 

Инвентарьиприспособления,используемыеприуходезастеклянными,кафельным

и поверхностями и окнами. 

Инвентарь и приспособления для чистки и мытья сантехнического 
оборудования. 

Химическиесредствадляпрофессиональнойуборки. 
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Чистящие и моющие средства для мытья окон, стеклянных и кафельных 

поверхностей. Влияние химических очистителей на стеклянные поверхности. 

Чистящие,моющиеидезинфицирующиесредствадляуборкисанузловиухода за 
сантехоборудованием. Средства для химической очистки канализации. 

Организацияитехнологияпрофессиональнойуборки. 

Свойства стекла и стеклянных поверхностей. Определение вида окна (с 
фрамугой или без), материала оконных переплетов. Правила техники безопасности 

при мытье окон. Определение степени загрязнения окон. Подбор необходимого 

уборочногоинвентарядлямытьяокон.Выборсоответствующихчистящихимоющих 

средств для мытья окон. Последовательность проведения работ по протирке окон. 
Протирка окон. Использование специфических рабочих приемов при протирке 

стеклянных поверхностей. Культура рабочего человека: уборка возможных 

загрязнений, возникающих в процессе работы. 
Определение вида, назначения и материала сантехнического оборудования. 

Особенности санитарно-эпидемиологического режима при уборке санузлов и 

сантехнического оборудования. Выбор способа уборочных работ. Подбор 

уборочногоинвентарявсоответствиисмаркировкой.Технологияуходазакафелеми 
сантехническим оборудованием. Засорение сантехнического оборудования и его 

причины. Устранение засоров. 

Охранатрудаитехника безопасности. 

Электробезопасность и основы пожарной безопасности. Электрический ток и 

его влияние на организм человека. Электрический удар. Мероприятия, 

предупреждающиепоражениеэлектрическимтоком.Причинывозникновенияогняи его 
распространения. Инструкции о мерах пожарной безопасности и их содержание. 

Поведение в случае возникновение пожара. Первая помощь при несчастных случаях 

– травмах, ожогах и поражение электрическим током. 

Требованияохранытрудапривыполненииуборочныхработ. 
Экономикаотраслиипредприятия. 

Роль предпринимательства в сфере услуг для обеспечения принципов 

рыночной экономики. Прибыль и пути ее достижения. Маркетинг и его задачи. 
Модуль«Социальныетехнологии» 

Социальная деятельность. 

Социально значимые объекты: реабилитационные центры, дома инвалидов, 

общественные организации инвалидов, предприятия для инвалидов, службы 
занятости, фонды социального страхования, пенсионные фонды и т.д. 

Социальныепроекты.Волонтерскаядеятельность. 

Основырыночнойэкономики. 

Рынок как сотрудничество людей друг с другом по поводу купли-продажи 
товаров и услуг. Основные категории рыночной экономики. Маркетинг как 

технология управления рынком. Методы исследования рынка. Методы 

стимулирования рынка. 

Профессиональноеобразование. 

Источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства. 
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Профессиональные намерения, причины их уточнения и корректировки. 

Психологические особенности своей личности. Соответствие выбранной профессии 

способностям, особенностям личности и запросам рынка труда. Личный 

профессиональный план. Поиск образовательного учреждения для получения 
профессионального образования. Резюме. 

9 класс 

Инвариантныемодули 

МОДУЛЬ«ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИЯ» 

Раздел11.Элементыуправления. 

Общие принципы управления. Общая схема управления. Условия реализации 

общей схемы управления. Начала кибернетики. 

Самоуправляемые системы. Устойчивость систем управления. Виды 
равновесия. Устойчивость технических систем. 

Раздел12.Мирпрофессий. 

Профессиипредметнойобласти«Природа».Профессиипредметнойобласти 

«Техника».Профессиипредметной области«Знак».Профессиипредметнойобласти 

«Человек».Профессиипредметнойобласти«Художественныйобраз». 
Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов: 

технология обработки материалов» 

Раздел11.Технологиивкогнитивнойсфере. 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и поиск новых 
технологических решений. Основные принципы развития технических систем: 

полнота компонентов системы, энергетическая проводимость, опережающее 

развитие рабочего органа и др. Решение производственных задач и задач из сферы 
услуг с использованием методологии ТРИЗ. 

Востребованность системных и когнитивных навыков в современной 

профессиональной деятельности. Интеллект-карты как инструмент систематизации 

информации. Использование интеллект-карт в проектной деятельности. 
Программные инструменты построения интеллект-карт. 

Понятие«большихданных»(объем,скорость,разнообразие).Работас 

«большимиданными»каккомпонентсовременнойпрофессиональной деятельности. 
Анализ больших данных при разработке проектов. Приемы визуализации данных. 

Компьютерные инструменты визуализации. 

Раздел12.Технологииичеловек. 

Роль технологий в человеческой культуре. Технологии и знания. Знание как 
фундаментальнаякатегориядлясовременнойпрофессиональнойдеятельности.Виды 

знаний. Метазнания, их роль в применении и создании современных технологий.  

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов: 

технология обработки пищевых продуктов 

Раздел10.Традиционныепроизводстваитехнологии. 

Отрасли и перспективы развития пищевой промышленности. Организация 

производства пищевых продуктов. Основные способы и приемы обработки 

продуктовнапредприятияхобщественногопитания.Влияниеразвитияпроизводства на 
изменение трудовых функций работников. 

Вариативныемодули 
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Модуль«3D моделирование» 

Раздел4.Технологиясозданияиисследованияпрототипов. 

Создание прототипа. Исследование прототипа. Перенос выявленных свойств 

прототипа на реальные объекты. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение». 

Раздел4.Разработкапроектаинженерногообъекта. 

Выбор темы и обоснование этого выбора. Сбор информации по теме проекта. 

Функциональные качества инженерного объекта, размеры. Объем документации: 

пояснительная записка, спецификация. Графические документы: технический 
рисунокобъекта,чертежобщеговида,чертежидеталей.Условностииупрощенияна 

чертеже. Создание презентации. 

Модуль«Растениеводство». 

Раздел3.Сельскохозяйственныепрофессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и др. Особенности 

профессиональной деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых 
технологий в профессиональной деятельности. 

Модуль«Робототехника» 

Раздел5.Отробототехникикискусственномуинтеллекту. 

Жизненный цикл технологии. Понятие о конвергентных технологиях. 

Робототехника как пример конвергентных технологий. Перспективы автоматизации 

и роботизации: возможности и ограничения. 

Модуль «Сфера обслуживания» 

Уборочноеоборудованиеиинвентарь. 

Инвентарь и приспособления, используемые при уходе за холодильниками и 

уборными механизмами. 

Химические средства для профессиональной уборки. 

Чистящиеи моющие средствадля ухода за холодильниками. 

Чистящиеимоющиесредствадлястиркипостельногобелья. 

Чистящие и моющие средства для ухода за уборочным инвентарем и 

оборудованием. 
Средства, применяемые при уборке с помощью механизмов (поломоечной 

машины,моющегопылесосаит.п.).Выборчистящих,моющихидезинфицирующих 

средств по инструкции, рисункам и условным обозначениям. 
Организацияитехнологияпрофессиональнойуборки. 

Назначениеивидыхолодильников.Освобождениехолодильникаотпродуктов, 

размораживание и мытье холодильника. Порядок и сроки хранения продуктов. 

Уход за постельным бельем. Предметы, средства ухода за постельным бельем 
и оборудование для стирки постельного белья. Стирка постельного белья. Влажно- 

тепловая обработка постельного белья. 

Конструкция лестниц: марши, пролеты, ступени, перила. Определение 

конструктивных элементов лестниц и материалов, из которых они изготовлены. 
Материалы, применяемые для изготовления лестниц. Особенности загрязнения 

лестниц. Правила безопасности при уборке лестниц. Подбор уборочного инвентаря 

дляуборкилестниц.Моющиесредства,применяемыеприуборкелестниц.Чистка 
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стен, дверей. Чистка высоко расположенных элементов. Мытье стен на лестницах. 

Технология обработки поверхностей стен, перил, ступеней.  

Охранатрудаитехника безопасности. 

Машины и оборудование повышенной опасности и их профилактические 
осмотры. Правила безопасности при выполнении уборочных работ. 

Расследованиенесчастныхслучаевипроизводственныхтравм.Причинытравм. 

Порядокрасследованиянесчастныхслучаев. 

Экономикаотраслиипредприятия. 

Менеджмент как организация управления в сфере услуг. Создание гибкой 

системы управления с учетом качественного роста сотрудников. Профессии, 

специальности и должности работников сферы услуг. 

Модуль «Социальные технологии» 

Организацияпрофессиональнойдеятельности. 

Предприятие и организация. Управление организацией. Менеджмент. 

Менеджер и его работа. Методы управления в менеджменте. Трудовой договор как 

средство управления в менеджменте. 
Способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы. Формы 

самостоятельной организации профессиональной деятельности: индивидуальное 

предпринимательство, самозанятость. 
Социальноепризнаниеиуспехи. 

Социальные профессии: массажист, инструктор ЛФК, музыкант, педагог, 

психолог, социальный педагог, социальный работник, помощник социального 

работника, менеджер социальных проектов, юрист, журналист, блогер, копирайтер, 
экскурсовод, гид и др. 

Деятельность в среде «Интернет» и социальных сетях: ведение сайта, блога, 

правила размещения информации в сети «Интернет». Привлечение подписчиков. 
Социальнаяполитика. 

Особенности социальной политики Российской Федерации, ее цели и задачи. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Законодательные нормы при 

трудоустройстве инвалидов. Законодательные акты в области экономической 
деятельности индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан. 

Налогообложение индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан. 

10 класс 

Вариативныймодуль«Выборпрофессии» 

Раздел I. Введение. 

Тема№1.Современноеобщество,образованиеипрофессия. 

Особенности индустриального и постиндустриального общества. Слагаемые 
оценки труда. Профильное обучение. Понятие профиля обучения. Перспективы 

профессионального становления. Понятия профессия, специальность, должность.  

Тема№2.Формулавыбора профессии. 

Склонности и интересы («хочу») в профессиональном выборе. Возможности 
личности в профессиональной деятельности («могу»). Социальные проблемы труда 

(«надо»). 

РазделII.Индивидуальныеособенностичеловека«образЯ». 
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Тема № 3. Свойства нервной системы в профессиональной деятельности: 

ощущения и восприятие. 

Образ «Я» как система представлений о себе. Виды ощущений. Свойства 
восприятия. Развитие и тренировка органов чувств. Иллюзии восприятия и их 

объяснение. 

Тема№4.Внимание.Тестированиеитренировкавнимания. 
Влияние развития личности на способность активизировать и поддерживать 

внимание. Свойства внимания. Способы активизации внимания. Влияние 

обстоятельств на усиление и поддержание высокого уровня внимания. Способы 

тренировки внимания. 
Тема№5.Память.Видыпамяти.Тестированиеитренировкапамяти. 

Виды памяти у человека. Сравнение основных характеристик памяти человека 

икомпьютера.Свойствапамяти.Активизацияитренировкапамяти.Игрынаразвитие 
памяти. 

Тема№6.Темперамент.Типытемперамента. 

Типы нервной системы человека. Общее представление о темпераменте. 

Психологическая характеристика основных типов темперамента, особенности их 
проявления в учебной и профессиональной деятельности. 

Тема№7.Темпераментвпрофессиональномстановленииличности. 

Определение типа темперамента. Тест Айзенка. Формула темперамента. Тест 

А. Белова. 

Тема№8.Познавательныепроцессыучеловека.Мышление. 

Понятие о мышлении. Гибкость мышления. Индивидуальные особенности 

мышления. Развитие мышления. 
Тема№9.Типымышления.Определениетипа мышления. 

Тестирование. Методики. «Числовые ряды», «Выделение существенных 

признаков». 

Тема № 10. Общение. Организаторские способности и коммуникативные 

склонности. 
Стратегия и тактика общения. Определение коммуникативных склонностей и 

организаторских способностей (КОС). 

Тема№11.Способностиккомпромисснымрешениям. 

Способы выхода из конфликтной ситуации. Тестирование. определение 

ведущего способа выхода из конфликта. Тест Томаса. 

РазделIII.Мир профессий. 

Тема№12.Современныйрыноктрудаиеготребованиякпрофессионалу. 
Влияние психологии личности на профессиональную карьеру. Пути карьерного 

роста. Ценностные ориентации в жизни человека. Предприимчивость. 

Интеллектуальность.Социально-профессиональнаямобильность.Ответственность. 
Тема№13.Классификацияпрофессийпопредметуихарактерутруда. 

Понятияпредметатрудаихарактератруда.КлассификацияпрофессийпоКлимову.Т

ипыиклассыпрофессий;ихособенности.Профессиональныетребования. 
Тема№14.Профессиитипа«человек-человек». 

Анализ профессий. Содержание и характер труда. Профессиональные 

требованиякработникам.Примерылюдей,обладавшихкачествами,подходящими 
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данному типу. Гиппократ, Авиценна, Пирогов, Песталоцци, Ян Коменский, 

Ушинский. 

Тема№15.Профессиитипа«человек-техника». 

Анализ профессий. Содержание и характер труда. Профессиональные 
требования к работникам. Примеры людей, обладавших качествами, подходящими 

данному типу. Леонардо да Винчи, Эдисон, Дизель, Королев, Сикорский, Туполев, 

Тесла. 

Тема№16.Профессиитипа«человек-знаковаясистема». 

Анализ профессий. Содержание и характер труда. Профессиональные 

требования к работникам. Примеры. Билл Гейтс, Касперский. 

Тема№17.Профессиитипа«человек–природа». 
Описание профессий. Анализ профессий. Содержание и характер труда. 

Профессиональные требования. Примеры. Дарвин, Вавилов, Мичурин, Вирхов, 

Даррелл. 

Тема№18.Профессиитипа«человек–художественныйобраз». 

Анализ профессий. Содержание и характер труда. Профессиональные 

требования к работникам. Примеры. Чарли Чаплин, Галина Уланова, Николо  

Паганини, Айвазовский, Шаляпин. 
Тема№19.Профессиитипа«человек–бизнес». 

Анализ профессий. Содержание и характер труда. Профессиональные 

требования к работникам. Примеры нестандартных, креативных бизнес-идей, 

принесших прибыль. 

Тема№20.Картапрофессий.Матрицапрофессий. 

Понятие карты профессий. Распределение профессий «в системе координат» 

карты профессий. Практическая работа. Составление матрицы профессий. 

Тема№21.Профессиограмма. 

Понятие профессиограммы. Структура и содержание профессиогамм. Поиск 

информации. 

РазделIV.Выбор профессии. 

Тема№22.«Секреты»выборапрофессии.«Хочу.Могу.Надо». 

Интересы, склонности, способности и задатки. Потребности рынка труда в 

кадрах.Общиеосновыоценкиспособностиличностиквыборудальнейшегопрофиля 

обучения и выбору профессии. Оценка способности к самоанализу, анализу 
профессии, самореализации в различных видах профессиональной деятельности 

(профессиональные пробы). 

Тема№23.Моиинтересыисклонности.Анкета «Профориентация». 

Показательактивностииуровеньпритязаний. 
Тема№24.Связьучебныхпредметовипрофессий.Методика «Профиль». 

Характеристикапрофессийсточкизренияихсвязисучебнымипредметами. 

Тестированиепопрофилямпрофессий.Методика«Профиль». 

Тема № 25. Психогеометрия. Требования к предпринимательской 

деятельности. 

Методика«Психогеометрия».КачествапредпринимателяпоБодоШефферу. 

Тест«Способенлитыстатьпредпринимателем?». 

Тема№26.Определениепрофессиональноготипаличности. 
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Видыпрофессиональныхтиповличности.Тестирование.ТестДж.Голланда. 

Тема№27.Медицинскиеограниченияквыборупрофессий. 

Здоровье.Ограничения,налагаемыесостояниемздоровьянавыборпрофессий. 

Тема№28.Ошибкиввыборе профессии. 

Типичныеошибки,которыеделаютвыпускникипривыборепрофессии. 
Тема№29.Соотнесениеличностныхособенностейитиповпрофессий. 

Практическая зачетная работа по составлению психологических портретов 

идеального профессионала по типам профессий. 
Тема № 30. Итоговая работа. Построение индивидуального 

профессионального маршрута. 

Выбор сферы деятельности, обоснование выбора. Выбор специальности. 

Перечень функций, выполняемых работниками этой специальности, требования к 
работникам этой специальности – специальные и общечеловеческие. Оценка своих 

возможностей - физических, психических, нравственных («Смогу ли я работать по 

этой специальности?»). Уровень своих притязаний («Смогу ли я сделать успешную 
карьеру в этой сфере деятельности?»). Анализ полученных результатов. Построение 

индивидуального профессионального маршрута. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Технология»науровне 

основного общего образования 
• сформированность целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий 

для прогрессивного развития общества; понимание социальных и экологических 
последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; 

• сформированность представлений о современном уровне развития 

технологий и понимания трендов технологического развития, в том числе в сфере 
цифровых технологий и искусственного интеллекта, роботизированных систем, 

ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным направлениям научно- 

технологического развития Российской Федерации; овладение основами анализа 
закономерностей развития технологий и навыками синтеза новых технологических 

решений; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 
эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, знаниями правил выполнения графической документации; 
• сформированностьуменийустанавливатьвзаимосвязьзнанийпоразным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

• сформированность умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 
применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

• сформированность представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.  
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Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных 

результатов освоения модулей учебного предмета «Технология». 

Организациявправесамостоятельноопределятьпоследовательностьмодулейи 

количествочасовдляосвоенияобучающимисямодулейучебногопредмета 
«Технология» (сучетомвозможностейматериально-техническойбазыОрганизации). 

Специальныерезультаты: 

Предметные результаты дополняются некоторыми специфическими 

требованиями, реализация которых опирается на результаты освоения 
слабовидящими обучающимися «Тифлотехники» и коррекционных курсов.  

Предметныерезультатыдолжныотражать: 

Знания слабовидящих обучающихся о различных материалах труда и их 
применении, о трудовых операциях и технологических процессах, в том числе, 

выполняемых без визуального контроля. 

Владение приемами зрительного, осязательно-зрительного и слухового 

самоконтроля в процессе формирования трудовых действий. 
Представления о современных бытовых технических средствах и приборах, и 

их применении в повседневной жизни. 

Использование при выполнении работ адаптированных инструкционно- 

технологических карт. 
Знанияобосновныхвидахмеханизмовповыполняемымфункциям,атакжепо 

используемым в них рабочим частям. 

Сформированность представлений в области получения профессионального 
образования и последующего трудоустройства при слабовидении, планирования 

карьерного роста, профессионального самосовершенствования. 

Владение способами алгоритмизации трудовых операций с использованием 

специального оборудования. 

 Адаптивная физическая культура 

Пояснительнаязаписка 
Общая характеристика учебного предмета 

«Адаптивнаяфизическаякультура» 

Программа по предмету «Адаптивная физическая культура» представляет 
собой методически оформленную конкретизацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и раскрывает их реализацию через 

конкретное предметное содержание. 
Программапредставляетсобойадаптированныйкособенностямслабовидящих 

обучающихся вариант программы по предмету «Физическая культура», изучаемому 

на уровне основного общего образования. В программе учтены потребности 

современного российского общества в физически крепком и дееспособном 
подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы 

здоровогообразажизни,умеющемиспользоватьценностифизическойкультурыдля 

самоопределения, саморазвития и самореализации. 
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Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» обеспечивает возможности для преодоления слабовидящими 

обучающимися следующих специфических трудностей, обусловленных 

слабовидением: 

● физическоенедоразвитиеисвоеобразиедвижений; 
● наличиеунекоторыхобучающихсястереотипныхдвижений; 

● сложностиориентировкивзамкнутомиоткрытомпространстве; 

● отсутствиезрительныхпредставленийобэталоневыполненияразличных 

двигательных действий. 
Преодолениеуказанныхтрудностейнеобходимоосуществлятьнакаждом уроке 

учителем в процессе грамотно организованной коррекционной работы.  

Цельизадачиизученияучебногопредмета«Адаптивнаяфизическаякультура»Осн
овной целью изучения учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура»являетсясозданиеадаптивнойдвигательнойобразовательнойсреды, 

обеспечивающей слабовидящим обучающимся личностный рост с актуализацией и 

реализациейимиадаптивно-компенсаторногопотенциалаврамкахвозрастныхи 
индивидуальныхвозможностейчерездоступныйуровеньфизическойактивности; 

Достижению обозначенной цели способствуют решаемые задачи: 

• Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, 

повышению сопротивляемости организма неблагоприятным условиям внешней 
среды. 

• Обучение основам техники движений, формированию жизненно 

необходимых навыков и умений. 
• Развитиедвигательных(кондиционныхикоординационных)способностей; 

• Формирование необходимых знаний в области физической культуры 

личности. 

• Развитиеобщейработоспособности. 
• Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности. 
• Созданиекоррекционно-развивающихусловий. 

• Совершенствованиенавыковпространственнойориентировки. 

• Формированиенавыковиспользованиесохранныханализаторов. 

• Коррекция недостатков физического развития, обусловленных 

слабовидением. 
• Коррекцияскованностииограниченностидвижений. 

• Совершенствованиемышечно-суставногочувства. 

• Совершенствование координационных способностей, согласованности 
движений. 

Местоучебногопредмета«Адаптивнаяфизическаякультура»вучебномплане 

Всоответствиисучебнымпланом(вариант1АООПООО)учебныйпредмет 

«Адаптивная физическая культура» изучается с 5 по 9 классы по 2 часа в неделю. 
Общий объем часов, отведенных на изучение учебной дисциплины «Адаптивная 

физическая культура» в основной школе составляет 340 часов. 
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Всоответствиисучебнымпланом(вариант2АООПООО)учебныйпредмет 

«Адаптивная физическая культура» изучается с 5 по 10 классы по 2 часа в неделю. 

Общий объем часов, отведенных на изучение учебной дисциплины «Адаптивная 

физическая культура» в основной школе составляет 408 часов. 

Особенностираспределенияучебногоматериала 
Распределение программного материала в АООП ООО 1 варианта 

соответствует ПООП ООО. 

Программныйматериалучебногопредмета«Адаптивнаяфизическаякультура» в 

АООП ООО (вариант 2) распределяется на шесть лет: 5, 6, 7, 8, 9, 10 классы. 
Перераспределение содержания учебного курса обусловлено потребностью в 

дополнительном времени, необходимом для изучения материала, вызывающего у 

обучающихсяснарушениямизренияособыезатруднения,атакжедляразвитияуних 
компенсаторных способов действий и дальнейшего обучения их использованию. 

Содержаниепрограммногоматериала5,6,7,8классовсоответствуетПООПООО(1 

вариант). В 9, 10 классах учебный материал распределяется следующим образом: 

1. Программныйматериал9классаПООПОООтакихразделов,как 
«Знанияофизическойкультуре»,«Способысамостоятельнойдеятельности», 

«Физическоесовершенствование», «Базовая физическая подготовка» делится между 

9 и 10 классами. 

2. В 10 классе в раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность», в 
модуль «Гимнастика», включены наиболее сложные упражнения и комбинации на 

гимнастических снарядах из материалов 9 класса. 

3. В 10 классе в раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность», в 

модули «Легкая атлетика» и «Зимние виды спорта» включены наиболее сложные 
двигательные действия и способы их совершенствования из материалов 9 класса.  

4. В 10 классе в раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность», в 

модули «Спортивные игры» и «Спорт» включено совершенствование ранее 
изученных технических действий спортивных игр. 

Содержаниеучебногопредмета«Адаптивнаяфизическаякультура» 5 

класс 
Знанияофизическойкультуре. 

Страницыистории.Познайсебя.Здоровьеиздоровыйобразжизни. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Рольизначениезанятийфизическойкультурой.Защитныесвойстваорганизма и 

их профилактика средствами физической культуры. Роль зрения при движениях и 
передвижениях человека. Основы обучения и самообучения двигательным 

действиям. Правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. 

Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

Измерениемассытела.Приемыизмеренияпульса.Знаниеспециальныхдыхательны

х упражнений. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. 

Рольизначениефизкультурно-оздоровительнойдеятельностивздоровом образе

 жизни человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, 
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дыхательной и зрительной гимнастики в процессе учебных занятий. Упражнения на 

развитие гибкости; развитие координации; формирование телосложения. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Модуль«Легкаяатлетика». Различныевидыходьбы и бега.Бегсускорением. Бег 
в различном темпе. Бег в чередовании с ходьбой. Бег на скорость. Бросание и 

ловлянабивногомяча.Метаниемячасместа,сшага,стрехшагов.Изучениетехники 

метания гранаты с места. Прыжки через препятствия. Прыжки в длину с места, с 

разбега способом «согнув ноги», в высоту. Прыжки в глубину. 
Модуль«Гимнастика».Строевыеупражнения.Общеразвивающиеупражнения 

(ОРУ) с предметами и без, в парах. Развитие координационных, силовых 

способностей, гибкостии правильной осанки. Акробатические упражнения. Лазание 

по канату. Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне. Гимнастические 
комбинации изранее разученных элементов. Висы: смешанныеи простые. Опорный 

прыжок через гимнастического козла и коня. 

Модуль«Зимние виды спорта». Передвижениена лыжах в колоннепо одному. 
Совершенствованиепопеременногодвухшажногоибесшажногохода.Техника 

выполненияодновременногодвухшажногохода.Повороты«переступанием»наместеив

движении.Прохождениедистанциидо500мранееосвоеннымиспособами. 

Модуль«спортивныеигры».Пионербол.Правилаигрыисудейство.Подачаи прием мяча. 
Передвижение игрока по площадке. Учебная игра с соблюдением всех 

правил.Голбол.Правилаигрыисудейство.Штрафнойбросок.Тайм-аут.Учебная 

играбеззрительногоанализаторассоблюдениемвсехправил.Адаптированныеспортивн
ыеигрысэлементамибаскетбола.Передачаиловлямячапослеотскокаот 

пола;бросоквкорзинудвумярукамиснизуиотгрудипослеведения.Игроваядеятельность

поправиламсиспользованиемранееразученныхтехническихприемов 

безмячаисмячом:ведение,приемыипередачи,броскивкорзину.Адаптированные 
спортивныеигрысэлементамиволейбола.Верхняяпрямаяподачамячавразные 

зоныплощадкисоперника;передачамячачерезсеткудвумярукамисверхуиперевод мяча

 за голову.Игровая деятельность поправиламс использованиемранее 
разученныхтехническихприемов.Адаптированныеспортивныеигрысэлементами 

футбола.Средниеидлинныепередачимячапопрямойидиагонали;тактические 

действияпривыполненииугловогоудараивбрасываниимячаиз-забоковойлинии. 

Игроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемранееразученныхтехнических 

приемов. 

Прикладно-ориентированнаядвигательнаядеятельность. 
Модуль«Базоваяфизическаяподготовка». 

Общефизическая подготовка. Развитие силовых способностей. Комплексы 
упражнений на тренажерных устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах 

(перекладинах,гимнастическойстенкеит.п.).Броскинабивногомячадвумяруками и 

одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперед, назад, в стороны, снизу и 
сбоку, от груди, из-за головы). Развитие скоростных способностей. Бег на месте в 

максимальномтемпе(вупореогимнастическуюстенкуибезупора).Метаниемалых 

мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Эстафеты 

и подвижные игры со скоростной направленностью. Развитие 
выносливости.Равномерныйбегипередвижениеналыжахврежимахумереннойинтенси

вности. 
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Развитие координации движений. Метание малых и больших мячей в мишень 

(неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, 

ограниченной по ширине опоре (без предмета). Упражнения в статическом 

равновесии. Упражнения на точность дифференцирования мышечных усилий. 
Подвижные и спортивные игры. Развитие гибкости. Упражнения на растяжение и 

расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов 

(полушпагат, шпагат). 

Специальная физическая подготовка. Гимнастика с основами акробатики. 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны с возрастающей 
амплитудойдвиженийвположениистоя,сидя,сидяногивстороны.Упражнениядля 

развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка,). Развитие 

координации движений. Прохождение усложненной полосы препятствий, 
включающей преодоление препятствий разной высоты, быстрым лазанием. Прыжки 

на точность отталкивания и приземления. Развитие силовых 

способностей.комплексыупражненийсгантелямисиндивидуальноподобранноймассо

й(движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук); 
метание набивного мяча изразличныхисходных положений; развитие 

выносливости.Легкаяатлетика. Развитие выносливости. Равномерный повторный 

бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Развитие силовых 

способностей. Специальные прыжковые упражнения. Запрыгивание с 
последующим спрыгиванием. Комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и 

темпом. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. Развитие координации. 
Специализированные комплексы упражнений на развитие 

координации(разрабатываютсянаосновеучебногоматериаларазделов 

«Гимнастика» и «Спортивные игры»). Лыжные гонки. Развитие 

выносливости.Передвижение на лыжах с равномерной скоростью в режимах 
умеренной и соревновательной скоростью. Развитие координации. Упражнения в 

поворотах и спусках на лыжах. Адаптированные Спортивные и подвижные игры, 

эстафеты.Развитие скоростных способностей, выносливости, координации 
движений в адаптированных спортивных играх (голболе, торболе, пионерболе, 

адаптированных спортивных играх с элементами баскетбола, волейбола, футбола), 

подвижных играх и эстафетах. 

6 класс 
Знанияофизическойкультуре. 

Самоконтроль.Познайсебя.Здоровьеиздоровыйобразжизни. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Физическая подготовка и ее влияние на развитие систем организма, связь с 
укреплением здоровья; физическая подготовленность как результат физической 

подготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы 

определения индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения 
измерительныхпроцедур,пооценкефизическойподготовленности.Правилатехники 

выполнения тестовых заданий и способы регистрации их результатов. 

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической 
подготовкой. 
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Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и 

солнечныхванн,купаниявестественныхводоемах.Правилатехникибезопасностии 

гигиены мест занятий физическими упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с 
использованием дополнительных отягощений; упражнения для профилактики 

нарушениязрениявовремяучебныхзанятийиработойзакомпьютером;упражнения для 

физкультпауз, направленных на поддержание оптимальной работоспособности 

мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебной деятельности. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Физическое 

совершенствование. 

Модуль«Легкаяатлетика». Различныевидыходьбы и бега.Бегсускорением. Бег 
в различном темпе. Спринтерский и гладкий равномерный бег по учебной 

дистанции; ранее разученные беговые упражнения. Бег на скорость 60 м из 

положения низкого старта. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги», 
прыжокввысотусразбегаспособом«перешагивание»;ранееразученныепрыжковые 

упражнения в длину и высоту, напрыгивания и спрыгивания. Тренировка отдельных 

элементов прыжка (с малого разбега: разбег, полет, приземление). 

Метание мяча через препятствия. Метание малого (теннисного) мяча в цель и 

на дальность. Метание гранаты с места и с шага. 

Модуль «Гимнастика». Строевые упражнения (построения, перестроения, 
размыкания, смыкания, строевой шаг). Общеразвивающие упражнения (ОРУ) с 

предметами и без, в парах.Акробатическая комбинация из общеразвивающих и 

сложно-координированных упражнений, стоек; ранее разученных акробатических 

упражнений. 
Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно- 

координированных упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений 

руками и ногами с разной амплитудой и траекторией. 
Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув 

ноги» и способом «ноги врозь». 

Гимнастические комбинации на скамейке и на низком гимнастическом бревне 

с использованием стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных 
упражнений, передвижений шагом и легким бегом, поворотами с разнообразными 

движениями рук и ног, удержанием статических поз. 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы; упор ноги 
врозь. 

Лазаниепоканатувтри приема. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным 
одношажным ходом.Повороты «переступанием» на месте и в движении, «упором». 

Имитацияподъемов:«лесенкой»,«елочкой»,«полуелочкой».Торможение«плугом»,  

«упором».Совершенствованиесамостоятельнойходьбыпоучебнойлыжне. 

Модуль«Спортивныеигры».Адаптированныеспортивныеигрысэлементами 
баскетбола.Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке 

баскетболиста;прыжкивверхтолчкомоднойногойиприземлениемнадругуюногу;  
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остановка двумя шагами и прыжком. Упражнения с мячом: ранее разученные 

упражнениявведениимячавразныхнаправленияхипоразнойтраектории,передаче и 

бросках мяча в корзину. Правила игры и игровая деятельность по правилам с 

использованием разученных технических приемов. Пионербол. Прием и передача 
мячадвумярукамиснизувразныезоныплощадкикомандысоперника.Правилаигры и 

игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических 

приемов в подаче мяча, его ловле и передаче двумя руками снизу и сверху. 
Адаптированные спортивные игры с элементами футбола.Удары по катящемуся 

мячусразбега.Правилаигрыи игроваядеятельностьпоправиламсиспользованием 

разученных технических приемов в остановке и передаче мяча, его ведении и 

обводке. Совершенствование приема и подачи мяча. 

Прикладно-ориентированнаядвигательнаядеятельность. 

Модуль «Базовая физическая подготовка». Общефизическая 

подготовка.Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений на 

тренажерных устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (перекладинах, 
гимнастической стенке и т. п.). Броски набивного мяча двумя руками и одной рукой 

из положений стоя и сидя (вверх, вперед, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, 

из-за головы). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазание (по канату, по 

гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Развитие скоростных 
способностей.Челночныйбег.Бегпоразметкамсмаксимальнымтемпом.Стартовые 

ускоренияподифференцированномусигналу.Метаниемалыхмячейподвижущимся 

мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после 

отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах 
правой (левой) рукой и попеременно. Преодоление полосы препятствий, 

включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, по разметкам; бег с 

максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различной 
высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических 

стоек,мячей,лежащихнаполуилиподвешенныхнавысоте).Эстафетыиподвижные игры 

со скоростной направленностью. Технические действия из базовых видов 

спорта,выполняемыесмаксимальнойскоростьюдвижений.Развитиевыносливости. 
Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой 

интенсивности.Развитиекоординациидвижений.Метаниемалыхибольшихмячейв 

мишень (неподвижную и двигающуюся). Упражнения в статическом равновесии. 
Упражнения на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и 

спортивные игры. Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений 

(активных и пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. 

Упражнения на растяжение и расслабление мышц. 
Специальная физическая подготовка. Гимнастика с основами акробатики. 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны с возрастающей 

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с 

гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 
плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с 

повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных 

суставов, для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и 
пассивных упражнений с большой амплитудой движений. 
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Развитие координации движений. Броски теннисного мяча правой и левой 

рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места. Прыжки на точность 

отталкивания и приземления. Развитие силовых способностей. Метание набивного 

мяча из различных исходных положений. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в 
режиме повторно-интервального метода. Равномерный повторный бег с финальным 

ускорением(наразныедистанции).Развитиесиловыхспособностей.Прыжкивверхс 

доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с 
продвижением в разные стороны). Комплексы силовых упражнений по методу 

круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и 

темпом с опорой на руки и без опоры. Бег с максимальной скоростью «с ходу». 
Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации. Специализированные комплексы упражнений на 

развитиекоординации(разрабатываютсянаосновеучебногоматериаларазделов 

«Гимнастика»и«Спортивныеигры»). 
Лыжныегонки.Развитиевыносливости.Развитиесиловыхспособностей. 

Подъемступающимискользящимшагом,бегом,«лесенкой»,«елочкой». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд 

через «ворота» и преодоление небольших трамплинов. 
7 класс 

Знанияофизическойкультуре. 

Перваяпомощьпритравмах.Познайсебя.Здоровьеиздоровыйобразжизни. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правилатехникибезопасностиигигиеныместзанятийвпроцессевыполнения 

физических упражнений в спортивных задах и на открытых площадках.  

Техническая подготовка и ее значение для человека, основные правила 

технической подготовки. Двигательные действия как основа технической 
подготовки, понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способы 

оценивания техники двигательных действий и организация процедуры оценивания. 

Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных действий, причины и 
способы их предупреждения при самостоятельных занятиях технической 

подготовкой. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением 
ранее разученных упражнений: для коррекции телосложения и профилактики 

нарушения осанки; дыхательной и зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Физическое 

совершенствование. 

Модуль«Легкаяатлетика». Различныевидыходьбы и бега.Бегсускорением. Бег 
в различном темпе. Бег в чередовании с ходьбой. Бег на скорость. Бросание и ловля 

набивного мяча. Метание мяча с места, с шага, с трех шагов. 

Совершенствованиетехникиметаниягранатысместа.Прыжкичерезпрепятствия. 
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Прыжки в длину с места, с разбега способом «согнув ноги», в высоту. Прыжки с 

высоты. 

Модуль «гимнастика». Строевыеупражнения. Общеразвивающие упражнения 
(ОРУ) с предметами и без, в парах. Развитие координационных, силовых 

способностей, гибкостии правильной осанки. Акробатические упражнения. Лазание 

по канату. Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне. Гимнастические 
комбинации изранее разученных элементов. Висы: смешанныеи простые. Опорный 

прыжок через гимнастического козла. 

Модуль «зимние виды спорта». Передвижение на лыжах в колонне по одному. 

Совершенствованиепопеременногодвухшажногоибесшажногохода.Техника 
выполненияодновременногодвухшажногохода.Повороты«переступанием»наместеив

движении.Прохождениедистанциидо500мранееосвоеннымиспособами. 

Модуль«спортивныеигры».Пионербол.Правилаигрыисудейство.Подачаи прием мяча. 

Передвижение игрока по площадке. Учебная игра с соблюдением всех 
правил.Голбол.Правилаигрыисудейство.Штрафнойбросок.Тайм-аут.Учебная 

играбеззрительногоанализаторассоблюдениемвсехправил.Адаптированныеспортивн

ыеигрысэлементамибаскетбола.Передачаиловлямячапослеотскокаот 
пола;бросоквкорзинудвумярукамиснизуиотгрудипослеведения.Игроваядеятельность

поправиламсиспользованиемранееразученныхтехническихприемов 

безмячаисмячом:ведение,приемыипередачи,броскивкорзину.Адаптированные 

спортивныеигрысэлементамиволейбола.Верхняяпрямаяподачамячавразные 
зоныплощадкисоперника;передачамячачерезсеткудвумярукамисверхуиперевод мяча

 за голову. Игровая деятельность поправиламс использованиемранее 

разученныхтехническихприемов.Адаптированныеспортивныеигрысэлементами 
футбола.Средниеидлинныепередачимячапопрямойидиагонали;тактические 

действияпривыполненииугловогоудараивбрасываниимячаиз-забоковойлинии. 

Игроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемранееразученныхтехнических 

приемов. 
Прикладно-ориентированнаядвигательнаядеятельность. 

Модуль «Базовая физическая подготовка». Общефизическая 

подготовка.Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений на 
тренажерных 

устройствах.Броскинабивногомячадвумярукамииоднойрукойизположенийстоя и 

сидя (вверх, вперед, от груди, из-за головы). Развитие скоростных 
способностей.Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую 

стенку и без упора). 

Метаниемалыхмячейподвижущимсямишеням(катящейся).Эстафетыиподвижные 

игры со скоростной направленностью. Развитие выносливости. Равномерный бег и 
передвижениеналыжахврежимахумереннойинтенсивности.Развитиекоординации 

движений. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и 

двигающуюся). Упражнения на точность дифференцирования мышечных усилий. 

Подвижные и спортивные игры. Развитие гибкости. Упражнения на растяжение и 
расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов 

(полушпагат). Специальная физическая подготовка. Гимнастика с основами 

акробатики. Развитие гибкости. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны с 
возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. 
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Упражнения для развития подвижности суставов (складка,). Развитие координации 
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движений. Прохождение усложненной полосы препятствий, включающей 

преодоление препятствий разной высоты. Прыжки на точность отталкивания и 

приземления. Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с гантелями 

с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, 
наклоны); метание набивного мяча из различных исходных положений. Легкая 

атлетика. Развитие выносливости. Равномерный повторный бег с финальным 

ускорением(наразныедистанции).Развитиесиловыхспособностей.Запрыгиваниес 
последующим спрыгиванием. Комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и 

темпом с опорой на руки и без опоры. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости.Передвижение на лыжах с равномерной 
скоростью в режимах умеренной и соревновательной скоростью. Развитие 

координации. Упражнения в поворотах на лыжах, преодоление небольших 

трамплинов. Адаптированные спортивные и подвижные игры, 

эстафеты.Развитие скоростных способностей, выносливости, координации 

движений в адаптированных спортивных играх (голболе, торболе, пионерболе, 

адаптированных спортивных играх с элементами баскетбола, волейбола, футбола), 

подвижных играх и эстафетах. 

8 класс 
Знанияофизическойкультуре. 

Влияние возрастных особенностей на физическое развитие и физическую 

подготовленность. Роль опорно-двигательного аппарата на выполнение физических 

упражнений. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

систем дыхания, кровообращения и энергосбережения. Психические процессы в 
обучении двигательным действиям. Самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Составление комплекса (ОРУ) для самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определение их направленности. Рациональное планирование 

режимадняиучебнойнедели.Соблюдениеправилбезопасногоповедениянауроках 

физическойкультуры,подготовкиместзанятий,правильноговыбораобувииформы 
одежды в зависимости от времени года и погодных условий.  

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Коррекция осанки и профилактика перенапряжения систем организма 

средствами оздоровительной физической культуры: упражнения мышечной 
релаксации и регулирования вегетативной нервной системы, профилактика общего 

утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Физическое 

совершенствование. 

Модуль «Легкая атлетика». Различные виды ходьбы и бега. Ходьба с 

изменением темпа, скорости и длины шага. Специальные беговые упражнения на 

месте и на различных отрезках до 30 м. Совершенствование техники низкого старта. 
Бег с низкого и высокого старта по сигналу. Бег в чередовании с ходьбой до 500 м. 

Бегвравномерномтемпе.Стартовыйразбегдо60м.Метаниемячавгоризонтальную 

ивертикальнуюцель.Метаниемячанатехникуинадальностьполетасместаис 
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разбега в3-6 шагов.Метаниегранаты сместа.Прыжок вдлину сместанарезультат. 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Модуль«гимнастика».Строеваяподготовка(размыканиеисмыкание,переход 
сходьбынаместенаходьбувколоннеившеренге,перестроенияизколонныпо 

одномувколонныподва,почетыревдвижении,обратноеперестроение.ОРУс 

предметамии безпредметов.Упражнения вравновесиинагимнастическомбревнеи 
гимнастической  скамейке.  Упражнения   на развитие координации  движений. 

Упражнения  на   развитие силы мышц  рук.  Смешанные и  простые  висы на 

гимнастическойстенкеиперекладине:висстоя,висстоянасогнутыхруках,висстоя 

сзади,висстоясогнувшись,висприсев,висприсевсзади,виснасогнутыхруках,вис 
согнувноги.Лазаньепогимнастическойскамейке,поканатуразличнымиспособами. 

Прыжокчерезгимнастическогокозла,коняразличнымиспособами:прыжокноги врозь, 

прыжок согнув ноги, сед, сед ноги врозь, сед согнув ноги, сед на пятках, сед 

углом,седугломногиврозь.Перекат,группировка,полушпагат,стойканалопатках. 
Модуль «Зимние виды спорта». Правила проведения соревнований по лыжным 

гонкам.Основытехникилыжныхходов.Специальныеупражнениялыжника:имитацион

ные упражнения на месте из стойки лыжника, упражнения на месте 
безлыжиналыжах,упражненияприпередвиженииналыжахпоучебнойлыжне. 

Повороты на месте переступанием с  опорой и без  опоры на палки. 

Совершенствованиестоеклыжника.Торможениеоднойидвумяпалкамисбокулыж, 

«плугом». Техника выполнения конькового ходов. Имитация подъемов: 
«полуелочкой», «елочкой», «лесенкой». Ходьба по учебной лыжне с переходами с 

попеременных ходов на одновременные. Прохождение дистанции до 500. 

Модуль «спортивные игры». Пионербол. Совершенствование выполнения 
основных понятий: условие трех шагов, условие трех касаний. Учебная игра с 

соблюдениемвсехправил.Голбол.Главныенарушениявголболе(преждевременный 

бросок, «мяч за мячом»). Учебная игра без зрительного анализатора с соблюдением 

всехправил.Адаптированныеспортивныеигрысэлементамибаскетбола.Передача 
иловлямячапослеотскокаотпола;бросоквкорзинудвумярукамиснизуиотгруди после 

ведения. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

технических приемов без мяча и с мячом: ведение, приемы и передачи, броски в 
корзину. Адаптированные спортивные игры с элементами волейбола.Прямой 

нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; 

тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приемов. Адаптированные 
спортивныеигрысэлементамифутбола.Ударпомячусразбегавнутреннейчастью 

подъема стопы; остановка мяча внутренней стороной стопы. Правила игры в мини- 

футбол; технические и тактические действия. Игровая деятельность по правилам 
мини-футбола с использованием ранее разученных технических приемов, 

Прикладно-ориентированнаядвигательнаядеятельность. 

Модуль «Базовая физическая подготовка». Общефизическая 

подготовка.Развитиесиловыхспособностей.Лазаниепоканату.Упражнениянагимнас
тических снарядах (перекладинах, гимнастической стенке и т. п.). Броски набивного 

мяча двумярукамииоднойрукойизположенийстояисидя(вверх,вперед,назад,отгруди, 

из-заголовы).Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместевмаксимальном 
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темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). Ловля теннисного мяча после 

отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Прыжки через скакалку на месте. 

Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью. Развитие 

выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной 
интенсивности. Развитие координации движений. Упражнения в статическом 

равновесии. Упражнения на точность дифференцирования мышечных усилий. 

Подвижные и спортивные игры. Развитие гибкости. Упражнения на растяжение и 
расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов 

(полушпагат, шпагат). Специальная физическая подготовка. Гимнастика с 

основами акробатики. Развитие гибкости. Упражнения с гимнастической палкой 

(укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава. Развитие 
координации движений. Прохождение усложненной полосы препятствий, 

включающей преодоление препятствий разной высоты, быстрым лазанием. Прыжки 

на точность отталкивания и приземления. Развитие силовых 
способностей.Комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной 

массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук). 

Легкая атлетика. Развитие выносливости. Равномерный повторный бег с 

финальным ускорением (на разные дистанции). Развитие силовых способностей. 
Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на 

месте, с продвижением в разные стороны). Комплексы упражнений с набивными 

мячами. Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной 

скоростью и 
темпомсопоройнаруки.Подвижныеиспортивныеигры,эстафеты.Лыжныегонки.Разви

тие выносливости. Передвижение на лыжах с равномерной скоростью в режимах 

умеренной и соревновательной скоростью. Развитие координации. Упражнения в 
поворотах и спусках на лыжах, преодоление небольших трамплинов. 

Адаптированные спортивные и подвижные игры, эстафеты. Развитие 

скоростныхспособностей,выносливости,координациидвиженийвадаптированных 

спортивныхиграх(голболе,торболе,пионерболе,адаптированныхспортивныхиграх с 
элементами баскетбола, волейбола, футбола), подвижных играх и эстафетах. 

9 класс 

Знанияофизическойкультуре. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям. Личная гигиена в 

процессе занятий физическими упражнениями. Предупреждение травматизма и 
оказание первой помощи при травмах и ушибах. Совершенствование физических 

способностей. Адаптивная физическая культура. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Оценка 
эффективности занятий физической культурой. Восстановительный массаж как 

средство оптимизации работоспособности, его правила и приемы во время 

самостоятельных занятий физической подготовкой. Банные процедуры как средство 
укрепления здоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание 

первойпомощинасамостоятельныхзанятияхфизическимиупражнениямиивовремя 

активного отдыха. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 
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Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения 

избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические 

мероприятия в режиме двигательной активности подростков. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Физическое 

совершенствование. 

Модуль «Легкая атлетика». Различные виды ходьбы и бега. Ходьба с 

изменением темпа, скорости и длины шага. Беговые упражнения на различных 

отрезках до 30 м. Совершенствование техники низкого старта. Бег в чередовании с 
ходьбой до 500 м. Бег различного темпа до 3 минут. Техническая подготовка в 

беговых и прыжковых упражнениях: бег на короткие и длинные дистанции; прыжки 

вдлинуспособом«прогнувшись»и«согнувноги»,ввысотуспособом 

«перешагивание».Изучениетехникипрыжкавдлинусразбегаспособом«ножницы». 
Техническая подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность. 

Метание мяча на технику и на дальность с места и с разбега в 3-6 шагов. 

Совершенствование техники метания гранаты. 

Модуль «Гимнастика». Строевые упражнения (построения, перестроения, 
размыкания, смыкания, строевой шаг). Общеразвивающие упражнения (ОРУ) с 

предметами и без, в парах.Акробатические упражнения. Гимнастическая 

комбинация на высокой перекладине с включением элементов размахивания. 

Смешанныеипростыевисынагимнастическойстенкеиперекладине.Упражненияв 
равновесии на гимнастическом бревне. Лазанье по гимнастической скамейке и по 

канату различными способами. Совершенствование прыжка через гимнастического 

козла и коня различными способами на технику выполнения. Седы: сед ноги врозь, 
сед согнув ноги, сед углом, сед углом ноги врозь. 

Модуль «Зимние виды спорта». Техническая подготовка в передвижении 

лыжными ходами по учебной дистанции: попеременный двухшажный ход; 

одновременный бесшажный ход; одновременный одношажный; одновременный 
двухшажный. Способы перехода с одного лыжного хода на другой. 

Совершенствованиестоеклыжника.Торможениеоднойидвумяпалкамисбокулыж, 

«плугом». Имитация подъемов: «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой». 
Прохождение дистанции до 500 м. 

Модуль«Спортивныеигры».Пионербол.Совершенствованиестойкиигрока, 

перемещения в стойке приставными шагами. Совершенствованиеприема и подачи 

мяча в заданную часть площадки. Совершенствование техники подачи мяча: прием 
мяча, отраженного сеткой. Адаптированные спортивные игры с

 элементамиволейбола.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:подачимяч

авразныезоны 
площадкисоперника;приемыипередачинаместеивдвижении,ударыиблокировка. 

Адаптированные спортивныеигры сэлементамибаскетбола. Техника ведения 

мяча:ведениемячавнизкой,среднейивысокойстойкенаместе.Ведениемячас 

изменениемнаправленияиобводкапрепятствий.Техникабросковмяча:бросокмяча 
одной и двумя руками от головы в парах. Штрафнойбросок: двумя рукамиот груди, 

однойидвумярукамиотголовы,однойрукойотплеча.Адаптированныеспортивные 

игрысэлементамифутбола.Ударпокатящемусямячувнешнейчастьюподъемаи 
носком.Ведениемячавразличныхнаправленияхисразличнойскоростью. 

Прикладно-ориентированнаядвигательнаядеятельность. 
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Модуль «Базовая физическая подготовка». Модуль «Базовая физическая 

подготовка». Общефизическая подготовка. Развитие силовых способностей. 

Упражнениянагимнастическихснарядах(перекладинах,гимнастическойстенкеит. п.). 

Броски набивного мяча двумя руками и одной рукой из положений стоя и сидя 
(вверх, вперед, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). 

Передвиженияввисеиупоренаруках.Лазание(поканату,погимнастическойстенке с 

дополнительным отягощением). Развитие скоростных способностей. Челночный бег. 
Бег по разметкам с максимальным темпом. Стартовые ускорения по 

дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням 

(катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от 

пола,стены(правойилевойрукой).Передачатеннисногомячавпарахправой(левой) 
рукойипопеременно.Эстафетыиподвижныеигрысоскоростнойнаправленностью. 

Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной 

скоростью движений. Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на 
лыжах в режимах умеренной и большой интенсивности. Развитие координации 

движений. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и 

двигающуюся). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения на точность 

дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры. Развитие 
гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), 

выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и 

расслабление мышц. 

Специальная физическая подготовка. Гимнастика с основами акробатики. 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны с возрастающей 
амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 
движений. 

Развитие координации движений. Броски теннисного мяча правой и левой 

рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места. Прыжки на точность 
отталкивания и приземления. Развитие силовых способностей. Метание набивного 

мяча из различных исходных положений. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в 

режиме повторно-интервального метода. Развитие силовых способностей. Прыжки 
вверх с доставанием подвешенных предметов. Комплексы силовых упражнений по 

методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и 
темпом с опорой на руки и без опоры. Спортивные игры, эстафеты.  

Развитие координации. Специализированные комплексы упражнений на 

развитиекоординации(разрабатываютсянаосновеучебногоматериаларазделов 

«Гимнастика»и«Спортивныеигры»). 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах с равномерной скоростью в режимах 

умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной 

скоростью.Подъемступающимискользящимшагом,бегом,«лесенкой»,«елочкой». 
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Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через «ворота» и преодоление 

небольших трамплинов. 

10 класс 
Знанияофизическойкультуре. 

Профессионально-прикладнаяфизическаяподготовка.Историявозникновения и 

развития физической культуры. Физическая культура и олимпийское движение 

России. Олимпиады современности: странички истории. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 
Рольизначениезанятийфизическойкультурой.Защитныесвойстваорганизма и 

их профилактика средствами физической культуры. Роль зрения при движениях и 

передвижениях человека. Основы обучения и самообучения двигательным 

действиям. Правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. 
Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. Знание специальных 

дыхательных упражнений. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в 

процессе выполнения физических упражнений в спортивных задах и на открытых 
площадках. 

Техническая подготовка и ее значение для человека, основные правила 

технической подготовки. Двигательные действия как основа технической 
подготовки, понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способы 

оценивания техники двигательных действий и организация процедуры оценивания. 

Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных действий, причины и 

способы их предупреждения при самостоятельных занятиях технической 
подготовкой. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. 

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом 
образе жизни человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, 

дыхательной и зрительной гимнастики в процессе учебных занятий. Упражнения на 

развитие гибкости; развитие координации; формирование телосложения. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Модуль«Легкаяатлетика». Различныевидыходьбы и бега.Бегсускорением. Бег 

в различном темпе. Бег в чередовании с ходьбой. Бег на скорость. Бросание и 
ловлянабивногомяча.Метаниемячаиучебнойгранатысместа,сшага,стрехшагов. 

Совершенствованиетехники метания гранаты с местаи разбега.Толкание набивных 

мячей. Совершенствование техники толкания ядра. Прыжки через препятствия. 

Прыжки в длину с места, с разбега способом «согнув ноги», в высоту. Прыжки в 
глубину. 

Модуль «гимнастика». Строевыеупражнения. Общеразвивающие упражнения 

(ОРУ) с предметами и без, в парах. Развитие координационных, силовых 
способностей, гибкости и правильной осанки. Акробатические упражнения и 

комбинации.Выполнениеэлементовспортивнойгимнастикинаснарядах.Лазаниепо 

канатуразличнымиспособами.Упражнениявравновесиинагимнастическомбревне. 

Гимнастические комбинации из ранее разученных элементов. Висы: смешанные и 
простые. Опорный прыжок через гимнастического козла и коня. 
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Модуль «зимние виды спорта». Передвижение на лыжах в колонне по одному. 

Совершенствованиепопеременногодвухшажного,одношажногоибесшажногохода. 

Совершенствование передвижения на лыжах коньковыми ходами. Техника 

выполнения одновременного конькового хода. Повороты «переступанием» на месте 
и в движении. Прохождение дистанции до 500 м ранее освоенными способами. 

Модуль «спортивные игры». Пионербол. Правила игры и судейство. Подача и 

прием мяча. Передвижение игрока по площадке. Учебная игра с соблюдением всех 

правил. Голбол. Правила игры и судейство. Штрафной бросок. Тайм-аут. Учебная 
игра без зрительного анализатора с соблюдением всех правил. Адаптированные 

спортивныеигрысэлементамибаскетбола.Передачаиловлямячапослеотскокаот пола; 

бросок в корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Игровая 
деятельностьпоправиламсиспользованиемранееразученныхтехническихприемов 

безмячаисмячом:ведение,приемыипередачи,броскивкорзину.Адаптированные 

спортивные игры с элементами волейбола. Верхняя прямая подача мяча в разные 

зоныплощадкисоперника;передачамячачерезсеткудвумярукамисверхуиперевод мяча 
за голову. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученныхтехническихприемов.Адаптированныеспортивныеигрысэлементами 

футбола. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали; тактические 

действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. 
Игровая деятельностьпо правиламсиспользованиемранееразученных технических 

приемов. 

Прикладно-ориентированнаядвигательнаядеятельность. 

Модуль «Базовая физическая подготовка». Общефизическая 

подготовка.Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений на 

тренажерных устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (перекладинах, 

гимнастической стенке и т. п.). Броски набивного мяча двумя руками и одной рукой  

из положений стоя и сидя (вверх, вперед, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, 
из-за головы). Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном 

темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). Метание малых мячей по 

движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Эстафеты и 
подвижные игры со скоростной направленностью. Развитие 

выносливости.Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной 

интенсивности. Развитие координации движений. Метание малых и больших мячей 

в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и 
наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета). Упражнения в 

статическом равновесии. Упражнения на точность дифференцирования мышечных 

усилий. Подвижные и спортивные игры. Развитие гибкости. Упражнения на 
растяжение и расслабление мышц. Специальные упражнения для развития 

подвижности суставов (полушпагат, шпагат). 

Специальная физическая подготовка. Гимнастика с основами акробатики. 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны с возрастающей 

амплитудойдвиженийвположениистоя,сидя,сидяногивстороны.Упражнениядля 
развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка,). Развитие 

координации движений. Прохождение усложненной полосы препятствий, 

включающей преодоление препятствий разной высоты, быстрым лазанием. Прыжки 
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на точность отталкивания и приземления. Развитие силовых 

способностей.комплексыупражненийсгантелямисиндивидуальноподобранноймассо

й(движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук); 

метание набивного мяча изразличныхисходных положений; развитие 
выносливости.Легкаяатлетика. Развитие выносливости. Равномерный повторный 

бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Развитие силовых 

способностей. Специальные прыжковые упражнения. Запрыгивание с 
последующим спрыгиванием. Комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и 

темпом. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. Развитие координации. 

Специализированные комплексы упражнений на развитие 
координации(разрабатываютсянаосновеучебногоматериаларазделов 

«Гимнастика» и «Спортивные игры»). Лыжные гонки. Развитие 

выносливости.Передвижение на лыжах с равномерной скоростью в режимах 

умеренной и соревновательной скоростью. Развитие координации. Упражнения в 
поворотах и спусках на лыжах. Адаптированные Спортивные и подвижные игры, 

эстафеты.Развитие скоростных способностей, выносливости, координации 

движений в адаптированных спортивных играх (голболе, пионерболе, 

адаптированных спортивных играх с элементами баскетбола, волейбола, футбола), 
подвижных играх и эстафетах. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» на уровне основного общего образования 

Владение доступным арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активное их использование в спортивно-оздоровительной и физкультурно- 
оздоровительной деятельности. 

Владениежизненнонеобходимымиестественнымидвигательныминавыкамии 

умениями. 
Достижение возможного в данном возрасте уровня развития координации, 

точности и быстроты движений, функции равновесия, мышечной силы, скоростно - 

силовых качеств, подвижности в суставах, выносливости. 
Знаниеодопустимыхфизическихнагрузкахиупражненияхвусловияхслабовидени

я; персональных нагрузках, разрешенных врачом-офтальмологом. 

Модуль«Гимнастика» 

Соблюдение правил безопасности при выполнении гимнастических и 
акробатических упражнений. 

Выполнение физической страховки с преподавателем. 

Выполнение строевых действий в шеренге и колонне. 

Выполнениеакробатических упражненийикомбинаций. 
Выполнениегимнастическихупражненийикомбинаций. 

Выполнение гимнастических упражнений прикладного характера: прыжков со 

скакалкой; преодоления полос препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания. 

Умение выбирать для самостоятельных занятий современные фитнес- 

программы, с учетом индивидуальных потребностей и возможностей здоровья. 
Модуль«Легкаяатлетика»: 
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Соблюдение правил безопасности при выполнении легкоатлетических 

упражнений. 

Выполнениебеганакороткие,средниеидлинныедистанции. 
Выполнение прыжков в длину и высоту. 

Выполнениеметаниямалогомячанадальность. 

Умение преодолевать препятствия, используя прикладно-ориентированные 
способы передвижения. 

Модуль«Спортивныеигры»: 

Соблюдениеправилбезопасностипризанятияхспортивнымииграми. 

Умение выполнять технические элементы игровых видов спорта: ловлю; 
передачи; ведение; броски; подачи; удары по мячу; остановки мяча, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Умения выполнять тактические действия игровых видов спорта: 
индивидуальные,групповыеикомандныедействиявзащитеинападении,применять их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Умениеосуществлятьсудействосоревнованийвизбранномвидеспорта. Модуль 

«Зимние виды спорта»: 
Соблюдениеправилбезопасностипризанятияхзимнимивидамиспорта. 

Умениевыполнятьпередвиженияналыжаходношажнымиидвухшажными ходами 

в зависимости от рельефа местности и состояния лыжной трассы. 
Умение выполнять технические элементы лыжного спорта: спуски, подъемы, 

повороты. 

Умениевыполнятьпереходысходанаходвзависимостиотрельефаместности и 
состояния лыжной трассы. 

С учетом возможностей материально-технической базы образовательной 

организации предметная область «Адаптивная физкультура» может быть дополнена 

спортивными направлениями (конькобежный спорт, айкидо, самбо, велосипедный 
спорт (велотандем), легкая атлетика, силовые виды спорта, художественная и 

спортивнаягимнастики,плавание)исоответствующимипредметнымирезультатами. 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

Пояснительнаязаписка 

Общая характеристика учебного предмета «Основы 

безопасностижизнедеятельности» 

Появлению учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствовали колоссальные по масштабам и последствиям техногенные 
катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-е годы XX столетия: 

катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате столкновения с пролетом 

Ульяновского моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв четвертого ядерного 

реактора на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), химическая авария с выбросом 
аммиака на производственном объединении «Азот» в г. Ионаве (20 марта 1989 г.), 

взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в результате протечки трубопровода и 

выброса сжиженной газово-бензиновой смеси (3 июня 1989 г.). Государство 
столкнулось с серьезными вызовами, в ответ на которые требовался быстрый и 

адекватныйответ.Пришлопониманиенеобходимостискорейшеговнедренияв 
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сознание граждан культуры безопасности жизнедеятельности, формирования у 

подрастающего поколения модели индивидуального безопасного поведения, 

стремления осознанно соблюдать нормы и правила безопасности в повседневной 

жизни. В связи с этим введение в нашей стране обучения основам безопасности 
жизнедеятельности явилось важным и принципиальным достижением как для 

отечественного, так и для мирового образовательного сообщества.  

В условиях современного исторического процесса с появлением новых 

глобальных и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз 
безопасности России (критичные изменения климата, негативные медико- 

биологические, экологические, информационные факторы и другие условия 

жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не 
только для самого человека, но также для общества и государства. При этом 

центральнойпроблемойбезопасностижизнедеятельностиостаетсясохранениежизни и 

здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование 
гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в 

повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического 

обеспечения учебного процесса по ОБЖ определяется системообразующими 
документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 

400), Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (Указ 
Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646), Национальные цели 

развития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования» (Постановление Правительства РФ 
от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является системообразующим, имеет свои дидактические компоненты во всех без 
исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых 

знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, 

формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным 

изучением других учебных предметов. Научной базой ОБЖ является общая теория 
безопасности, исходя из которой ондолжен обеспечиватьформирование целостного 

видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит 

обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и 
государства, а также актуализировать для обучающихся построение адекватной 

модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, 

сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучениюОБЖ 
несколько скорректированы. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение 

формирования базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что 

способствует выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать 

опасности,нейтрализовыватьконфликтныеситуации,решатьсложныевопросы 
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социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой 

подходсодействуетзакреплениюнавыков,позволяющихобеспечиватьзащитужизни и 

здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и морально- 

нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной 
социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной 

техно-социальной иинформационной среде, способствуетпроведению мероприятий 

профилактического характера в сфере безопасности. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «ОБЖ» состоит в 

обеспечении возможности для преодоления слабовидящими обучающимися 
следующих специфических трудностей: 

● вербализм знаний - использование, употребление в речи понятий, 

представление о которых отсутствует; 

● замедленность и фрагментарность восприятия, невозможность 

целостного восприятия ряда объектов; 

● отсутствие у подавляющего большинства обучающихся возможности 
выявлять пространственные признаки объектов: положение, направление, 

расстояние, величина, форма - с помощью зрения; 

● отсутствиесоциальногоопыта,низкийуровеньсамостоятельности; 
● низкий уровень развития мелкой моторики, зрительно-моторной 

координации; 

● замедленныйтемпработы. 

Преодоление указанных трудностей необходимо осуществлять на каждом 
уроке учителем в процессе грамотно организованной коррекционной работы. 

Целиизадачиучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности»Це

льюизученияучебногопредметаОБЖнауровнеосновногообщегообразованияявляется
формированиеуобучающихсябазовогоуровнякультуры 

безопасностижизнедеятельностивсоответствииссовременнымипотребностями 

личности,обществаигосударства,чтопредполагает: 

● способность построения модели индивидуального безопасного 
поведения на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, 

причин,механизмоввозникновенияивозможныхпоследствийразличныхопасныхи 

чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и 
приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

● сформированностьактивнойжизненнойпозиции,осознанноепонимание 

значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, 

общества и государства; 
● знание и понимание роли государства и общества в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера.  
Коррекционныезадачи: 

● Развитие зрительного, осязательно-зрительного и слухового и 

тактильного восприятия. 

● Развитиепроизвольноговнимания. 
● Развитиеикоррекцияпамяти. 
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● Формирование навыков зрительного, осязательно-зрительного и 

слухового анализа. 

● преодолениевербализмаиформализмазнаний. 
● Обогащениеактивногоипассивногословаря. 
● Формирование специальных приемов обследования и изображения 

изучаемых объектов. 

● Формирование, уточнение или коррекция представлений о предметах и 

процессах окружающей действительности. 

● Совершенствованиенавыковвербальнойкоммуникации. 
● Совершенствованиеуменияприменятьневербальныеспособыобщения. 

● Коррекция эмоционально-волевой сферы: формирование навыка 
самоконтроля, развитие умения сохранять спокойствие, не поддаваться панике, 

логически рассуждать и адекватно вести себя в трудной ситуации. 

● Развитие умения обращаться за помощью к окружающим в трудных или 

опасных ситуациях, обусловленных слабовидением. 
● Формирование формационной, психологической, интеллектуальной и 

коммуникативнойготовностикпреодолениюспецифическихжизненныхтрудностей, 

обусловленных слабовидением. 

● Формирование умения учитывать состояние зрительных функций при 
оценке степени опасности каждой конкретной жизненной ситуации. 

● Совершенствование умения зрительно ориентироваться в микро и 

макропространстве. 

● Обучение правилам безопасного самостоятельного передвижения в 
закрытом и открытом пространстве в условиях слабовидения. 

● Обучение правилам безопасного пользования различными видами 

транспорта в условиях слабовидения. 
● Воспитание культуры безопасного для себя и окружающих поведения, 

приобщение к ценностям здорового и безопасного образа жизни. 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

учебном плане 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

формировании культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения 

знаний и умений, углубленного понимания значимости безопасного поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства 

предмет может изучаться в 5—7 классах из расчета 1 час в неделю за счет 

использования части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений учебного плана (всего 102 часа). 
В8–9классахпредметизучаетсяизрасчета1часвнеделюзасчетобязательной части 

учебного плана (всего 68 часов). 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность 

тематических линий учебного предмета ОБЖ и количество часов для их освоения. 
Конкретноенаполнениемодулейможетбытьскорректированоиконкретизированос 

учетом региональных (географических, социальных, этнических и др.), а также 

бытовых и других местных особенностей. 
Особенностираспределенияпрограммногоматериалапогодамобучения 
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Распределение программного материала учебного предмета «ОБЖ» в АООП 

ООО 1 варианта соответствует ООП ООО. 

Программный материал учебного предмета «ОБЖ» в АООП ООО (вариант 2) 
распределяетсянатригода:8,9,10классы.Перераспределениесодержанияучебного 

курса обусловлено потребностью в дополнительном времени, необходимом для 

изученияматериала,вызывающегоуслабовидящихособыезатруднения,атакжедля 
развития у них компенсаторных способов действий и дальнейшего обучения их 

использованию. 

1. Модуль №1«Культура безопасности жизнедеятельности всовременном 

обществе». Делится на 8 класс и 10 класс. 
2. Модуль№2«Безопасностьвбыту».Делитсяна8класси9класс. 

3. Модуль№3«Безопасностьнатранспорте».Делитсяна8класси9класс. 

4. Модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах».Делитсяна8,9и10 

классы. 

5. Модуль № 5 «Безопасность в природной среде». Делится на 8 класс и 9 

класс. 
6. Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний». Делится на 8, 9 и 10 классы. 

7. Модуль№7«Безопасностьвсоциуме».Делитсяна8класси10 класс. 

8. Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве». 

Полностью изучается в 10 классе. 
9. Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Полностью изучается в 10 классе. 

10. Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения» делится на 9 класс и 10 
класс. 

8класс 

Модуль «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе». 

● цельизадачиучебногопредметаОБЖ,егоключевыепонятияизначение для 

человека; 

● смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура 
безопасности жизнедеятельности»; 

● виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, 

экстремальной и чрезвычайной ситуаций. 
Модуль«Безопасностьвбыту». 

● основныеисточники опасности в бытуи их классификация; защитаправ 

потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

● бытовыеотравленияипричиныихвозникновения,классификацияядовитых 

веществ и их опасности; 

● признакиотравления,приемыиправилаоказанияпервойпомощи; 
● права,обязанностииответственностьгражданвобластипожарной 

безопасности; 
● правилаповедениявподъездеилифте,атакжепривходеивыходеиз 

них. 
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Модуль«Безопасностьнатранспорте». 

● особенности различных видов транспорта (подземного, 

железнодорожного, водного, воздушного); 

● основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных 

происшествий; 
● дорожно-транспортныепроисшествияипричиныихвозникновения; 

● правиладорожногодвиженияиихзначение,условияобеспечения 

безопасности участников дорожного движения; 

● правиладорожногодвиженияидорожныезнакидляпешеходов; 
● дорожные ловушки и правила их предупреждения; световозвращающие 

элементы и правила их применения; 

● правиладорожногодвижениядляпассажиров; 

● обязанностипассажировназемногообщественноготранспорта,ремень 

безопасности и правила его применения; 

● правилаповеденияпассажирамотоцикла; 
● правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных 

индивидуальных средств передвижения (электросамокаты, скутеры, сигвеи и т. п.); 

● дорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста; 

● правилаподготовкивелосипедакпользованию. 
Модуль«Безопасностьвобщественныхместах». 

● общественныеместаииххарактеристики,потенциальныеисточники 

опасности в общественных местах; 

● массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест 
массового пребывания людей; 

● порядокдействийприбеспорядкахвместахмассовогопребывания людей; 

● порядокдействийприпопаданиивтолпуидавку. 

Модуль«Безопасностьвприроднойсреде». 

● смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение 

экологии для устойчивого развития общества; 

● правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 
обстановке; 

● общие правила безопасного поведения на водоемах, правила купания в 

подготовленных и неподготовленных местах; 

● чрезвычайныеситуацииприродногохарактераиихклассификация; 
● землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, 

порядок действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, при 

нахождении в зоне извержения вулкана; 

● наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при 

наводнении; 

● цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при 
нахождении в зоне цунами; 

● снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий при 

попадании в лавину; 
● сели,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиив 
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зону селя; 

● природныепожары,ихвидыиопасности,факторыипричиныих 

возникновения, порядок действий при нахождении в зоне природного пожара; 

● устройствогориклассификациягорныхпород,правилабезопасного 

поведения в горах 
● камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, 

необходимых для снижения риска попадания под камнепад; 

● оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале 

оползня; 
● ураганы,бури,смерчи,иххарактеристикииопасности,порядокдействий 

при ураганах, бурях и смерчах; 

● грозы,иххарактеристики иопасности,порядокдействий припопадании в 
грозу. 

Модуль«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинских знаний». 

● смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и 

значение для человека; 
● факторы,влияющиеназдоровьечеловека,опасностьвредныхпривычек; 

● элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение 

здоровья; 

● понятия«психическоездоровье»и«психологическоеблагополучие», 

современные модели психического здоровья и здоровой личности; 

● стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы 
самоконтроля и саморегуляции эмоциональных состояний. 

Модуль«Безопасностьвсоциуме». 

● общение и его значение для человека, способы организации 
эффективного и позитивного общения; 

● приемы и правила безопасной межличностной коммуникации и 

комфортного взаимодействия вгруппе,признаки конструктивного идеструктивного 

общения; 
● понятие«конфликт»истадииегоразвития,факторыипричиныразвития 

конфликта; 

● условия и ситуации возникновения межличностных и групповых 
конфликтов, безопасные и эффективные способы избегания и разрешения 

конфликтных ситуаций; 

● правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий 

при его опасных проявлениях; 
● способразрешенияконфликтаспомощьютретьейстороны(модератора); 

● опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и 

буллинг; 
● современные молодежные увлечения и опасности, связанные с ними, 

правила безопасного поведения. 

9класс 
Модуль«Безопасностьвбыту». 

● ситуации криминального характера, правила поведения с 

малознакомыми людьми; 
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● мерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом, правила 

поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 

● пожарифакторыего развития; 
● условияипричинывозникновенияпожаров,ихвозможныепоследствия, 

приемы и правила оказания первой помощи; 

● первичныесредствапожаротушения; 

● правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними, 

ответственность за ложные сообщения; 

● классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 
● правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, 

порядок действий при авариях на коммунальных системах; 

● правилакомплектованияихранениядомашнейаптечки;бытовыетравмы и 

правила их предупреждения, приемы и правила оказания первой помощи. 

Модуль«Безопасностьнатранспорте». 

● порядок действий пассажиров при различных происшествиях на 

наземном общественном транспорте, в том числе вызванных террористическим 
актом; 

● порядокдействийочевидцадорожно-транспортногопроисшествия; 

● порядокдействийприпожаренатранспорте; 
● обязанности и порядок действий пассажиров при различных 

происшествиях на отдельных видах транспорта, в том числе вызванных 

террористическим актом; 

● правила и приемы оказания первой помощи при различных травмах в 
результате чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

Модуль«Безопасностьвобщественныхместах». 

● правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними; 
● порядокдействийприэвакуацииизобщественныхместизданий; 

● порядокдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара. 

Модуль«Безопасностьвприроднойсреде». 

● порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила 

поведенияпринахождениинаплавсредствах;правилаповеденияпринахождениина 

льду, порядок действий при обнаружении человека в полынье; 

● автономныеусловия,ихособенностииопасности,правилаподготовкик 
длительному автономному существованию; 

● порядокдействийприавтономномсуществованиивприроднойсреде; 

● правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими 
животными, порядок действий при встрече с ними; порядок действий при укусах 

диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых; 

● различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, 

необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 
● правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов 

бедствия. 

Модуль«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний». 

● понятие«инфекционныезаболевания»,причиныихвозникновения,их 
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классификация,факторырисканеинфекционныхзаболеваний; 

● механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их 

профилактики и защиты от них; 

● мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних; 

● порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого- 
социального происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые 

государством по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения; 
● диспансеризацияиеезадачи. 

Модуль«Взаимодействиеличности,обществаигосударствавобеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения». 

● классификациячрезвычайныхситуацийприродногоитехногенного 
характера; 

● государственныеслужбыобеспечениябезопасности,ихрольисфера 

ответственности, порядок взаимодействия с ними; 

● общественныеинститутыиихместовсистемеобеспечениябезопасности 
жизни и здоровья населения; 

● права,обязанностиирольгражданРоссийскойФедерациивобласти защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

10класс 
Модуль «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе». 

● источники и факторы опасности, их классификация; общие принципы 
безопасного поведения; 

● уровни взаимодействия человека и окружающей среды; механизм 

перерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию,правилаповедения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Модуль«Безопасностьвобщественныхместах». 

● опасности криминогенного и антиобщественного характера в 

общественных местах, порядок действий при их возникновении; 
● порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) 

вещей и предметов, а также в условиях совершения террористического акта, в том 

числе при захвате и освобождении заложников; 

● порядок действий при взаимодействии с правоохранительными 
органами. 

Модуль«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний». 

● понятие«перваяпомощь»иобязанностьпоееоказанию,универсальный 
алгоритм оказания первой помощи; 

● назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 

● порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, 

приемы психологической поддержки пострадавшего. 
Модуль«Безопасностьвсоциуме». 

● манипуляции в ходе межличностного общения, приемы рас познавания 

манипуляций и способы противостояния им; 
● приемы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 
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(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут 

причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или 

деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

● правилабезопаснойкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 

Модуль«Безопасностьвинформационномпространстве». 

● понятие «цифровая среда», ее характеристики и примеры 

информационных и компьютерных угроз, положительные возможности цифровой 

среды; 

● рискииугрозыприиспользованииИнтернета; 
● общие принципы безопасного поведения, необходимые для 

предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом 

пространстве; 

● опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и 

приложения и их разновидности; 

● правила кибергигиены, необходимые для предупреждения 
возникновения сложных и опасных ситуаций в цифровой среде; основные виды 

опасного и запрещенного контента в Интернете и его признаки, приемы 

распознавания опасностей при использовании Интернета; противоправные действия 

в Интернете; 
● правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения 

рисковиугрозприиспользованииИнтернета(кибербуллинга,вербовкивразличные 

организации и группы); 
● деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила 

безопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угроз 

вовлечения в различную деструктивную деятельность. 
Модуль«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму». 

● понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, 

возможные варианты проявления и последствия; 

● целииформыпроявлениятеррористическихактов,ихпоследствия,уровни 
террористической опасности; 

● основы общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму, контртеррористическая операция и ее цели; 

● признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 

● признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок 
действий при их обнаружении; 

● правилабезопасногоповедениявусловияхсовершениятеракта; 

● порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и 
попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налет, наезд 

транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

Модуль«Взаимодействиеличности,обществаигосударствавобеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения». 

● единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее задачи, структура, режимы функционирования; 

● информированиеиоповещениенаселенияочрезвычайныхситуациях, 
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системаОКСИОН; 

● сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его 

получении, в том числе при авариях с выбросом химических и радиоактивных 

веществ; 

● средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок 
пользования фильтрующим противогазом; 

● эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок 

действий населения при объявлении эвакуации; 
● антикоррупционное поведение как элемент общественной и 

государственной безопасности. 

Планируемые результаты учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне основного общего образования 
1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 

безопасногоповедения вусловиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, 
общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению 

здоровогообразажизни,исключающегоупотреблениенаркотиков,алкоголя,курения и 

нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих;  

3) сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийинавыковличного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 
4) пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспечениигосударственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным 

вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению 

наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга - защите Отечества; 
6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе 

террористического) характера; 
7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут 

произойти во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на 

природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, 
при воздействии рисков культурной среды); 

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и 

средстваиндивидуальнойзащиты,приемырациональногоибезопасногоповеденияв 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоениеосновмедицинскихзнанийивладениеумениямиоказыватьпервую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 
различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 



294  

10) умение оцениватьи прогнозироватьнеблагоприятные факторыобстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом 

реальных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 
социальных рисков на территории проживания; 

12) овладениезнаниямииумениямипредупрежденияопасныхичрезвычайных 

ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на 
природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, 

при воздействии рисков культурной среды). 

Специальныерезультаты: 

Владение правилами безопасного самостоятельного передвижения в закрытом 
и открытом пространстве в условиях слабовидения. 

Владениеправиламибезопасногопользованияразличнымивидамитранспорта в 

условиях слабовидения. 

 Программа формирования универсальных учебных действий 

 Целевой  раздел 

Программа формирования УУД слабовидящих обучающихся должна 

обеспечивать: 
• Развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию; 

• формирование внутренней позиции личности, включая активную 

жизненнуюпозициюпреодолениеиждивенческихвзглядовинегативныхустановок на 

инвалидность, развитиеобщих и специфическихрегулятивных,познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

• формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

трудных жизненных ситуациях, обусловленных зрительными нарушениями, для 

решения познавательных, учебных, бытовых, коммуникативных и трудовых задач, 

задач общекультурного и личностного развития обучающихся, готовности к 

решению специфических практических задач; 

• повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• формирование навыка участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих 

конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах; 

• овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и 

взрослыми (в т.ч. с сохранным зрением) в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• формирование и развитие информационных и тифлотехнических 

компетенций обучающихся в области использования тифлоинформационных 

технологийитифлотехническихустройствдляслабовидящихнауровнеобщего 
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пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, 

презентацией выполненных работ (доступными способами, с использованием 

помощи ассистента), основами информационной безопасности, умением 

безопасного исполь- зования средств ИКТ и сети «Интернет», формирование 

культуры пользования ИКТ в условиях слабовидения; 

• формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

ПрограммаформированияУУДслабовидящихобучающихся: 

1) Дополняет ценностные ориентиры основного общего образования 

специфическими ценностными ориентирами слабовидящих обучающихся. 
2) Определяет и конкретизирует понятия, функции, состав и 

характеристики УУД с учетом их доступности для слабовидящих обучающихся, а 

также специфических УУД на основе выявления их коррекционно- 

реабилитационного потенциала в основной школе. 
3) Устанавливает взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области. 

4) Определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 
формирования УУД у слабовидящих обучающихся с уровнем начального общего 

образования. 

Целью программы формирования универсальных учебных действий является 

создание условий для реализации системно-деятельностного подхода, 
обеспечивающего формирование способности к самостоятельной учебной 

деятельности. 

Задачи: 
● организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей 

по формированию УУД в основной школе;  

● реализацияосновныхподходов,обеспечивающихэффективноеосвоение 

УУД слабовидящими обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 
внеурочной (включая коррекционно-развивающую работу) деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов и коррекционных курсов;  

● включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную (в том 

числе коррекционно-развивающую работу) деятельность обучающихся; 

● обеспечениепреемственностииособенностейпрограммыформирования 
УУД при переходе от начального к основному общему образованию.  

Требования к программе формирования универсальных учебных действий 

(далее – УУД) у слабовидящих обучающихся на уровне основного общего 

образованиярегламентируютсяФГОСООО.ПрограммаформированияУУДслужит 
основой для разработки примерных программ учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области. Формирование УУД у слабовидящих 

обучающихсяосуществляетсясучетомвозрастныхииндивидуальныхособенностей, 

особенностей психофизического развития обусловленных слабовидением, а также 
специфических особых образовательных потребностей на уровне основного общего 

образования.Универсальныйхарактеручебныхдействийпроявляетсявтом,чтоони 
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носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 
независимо от ее предметного содержания. 

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания, развития их 

самостоятельности и определенной независимости от зрячих. 

ПринципыформированияУУДвосновнойшколе: 

● формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 
процесса (урочная, внеурочная деятельность, включая коррекционно-развивающую 

работу); 

● формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 
междисциплинарным содержанием; 

● образовательная организация в рамках своей АООП может определять, 

на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной 

деятельности) реализовывать программу формирования УУД; 
● преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

особенностей психофизического развития слабовидящих подростков и специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и 
проектной деятельности, использования ИКТ на основе овладения 

тифлоинформационными технологиями для слабовидящих; 

● отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии 
учебныхзанятийпритом,чтогибкосочетаютсяурочные,внеурочныеформы,атакже 

самостоятельная работа обучающегося); 

● при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан 
акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах с учетом их доступности для слабовидящих обучающихся: 
уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 
самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только 

назанятияхпоотдельнымучебнымпредметам,ноивходевнеурочнойдеятельности, 

реализации курсов коррекционно-развивающей области, а также в рамках 
факультативов, кружков, элективов. 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры 

основного общего образования. К специфическим ценностным ориентирам 

слабовидящих обучающихся в основной школе относятся: 
● формирование коммуникативной культуры, включающей владение 

средствами вербальной и невербальной коммуникации; 



297  

● развитие коммуникативных навыков, обеспечивающих возможность 

безбарьерного общения с взрослыми и сверстниками, имеющими сохранные 

зрительные возможности; расширение круга социальных контактов;  

● формирование информационной компетентности, обеспечивающей 

возможности для получения, обработки, хранения и использования информации с 
помощью тифлоинформационных технологий для слабовидящих; 

● обучение применению компенсаторных способов действий для решения 

учебных, социально-бытовых и профессиональных задач; 

● повышениеактивности,самостоятельностиинезависимостивразличных 

доступныхвидахдеятельности;поискобходныхпутейдляобеспеченияиповышения 

доступностиразличныхвидовдеятельности;преодолениеиждивенческихвзглядови 
негативных установок на инвалидность; 

● развитиеспособностейвразличныхдоступныхвидахдеятельности; 

● формирование психологической готовности к преодолению 
специфических жизненных трудностей; 

● формирование ценностей и культуры безопасного для слабовидящего 

поведения; 

● реализация профессионального самоопределения; ориентация на выбор 
доступной и востребованной профессии, отвечающей интересам, способностям и 

склонностям обучающегося. 

ФункцииУУД: 
● обеспечение возможностей для самостоятельного осуществления 

слабовидящими обучающимися учебной, трудовой, коммуникативной, 

ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, социально-бытовой, 

досуговой и других видах деятельности, контроля и оценки процессов деятельности 
и полученных результатов; 

● создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации; обеспечение успешного усвоения знаний, умений, навыков в 
предметных образовательных областях уровня основного общего образования и 

коррекционно-развивающей области, успешного профессионального 

самоопределения; 

● обеспечение возможности социальной адаптации и интеграции 
слабовидящих обучающихся в среду сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья; 

● создание условий для формирования у слабовидящих обучающихся 
информационной и технологической компетентности, коммуникативной культуры;  

● обеспечениепреемственностикоррекционно-образовательногопроцесса. 

Структура УУД представлена следующими тремя группами: 

1) Познавательные УУД, к которым относятся: базовые логические 

действия, базовые исследовательские действия, работа с информацией. 

2) Коммуникативные УУД, которые подразделяются на два блока – 
«Общение»и«Совместнаядеятельность». 

3) Регулятивные УУД, которые включают следующие блоки: 
«Самоорганизация»,«Самоконтроль»,«Эмоциональныйинтеллект»,«Принятиесебя и 

других». 
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Каждаягруппавключаетвсебя,какобщие,такиспецифическиеУУД,потребностьв 

формировании которых обусловлена слабовидением. 

 Содержательныйраздел 

Программа формирования УУД слабовидящих обучающихся должна 
содержать: 

1) описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержанием 

учебных предметов / коррекционных курсов; 

2) описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.  

ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов 

Взаимосвязь УУД, предусмотренных ООП ООО, с содержанием учебных 

предметов соответствует требованиям к формированию УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям, 
представленным в пункте 2.2.2 содержательного раздела проекта ПООП ООО. 

Взаимосвязь специфических УУД с содержанием учебных предметов, а также связь 

формируемых УУД с содержанием коррекционных курсов для слабовидящих 
обучающихся на уровне основного общего образования может быть представлена в 

отдельных примерных рабочих программах учебных предметов / коррекционных 

курсов. 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов и коррекционных курсов, так и на практических ситуациях, 
встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (бытовые 

практико-ориентированные ситуации, связанные с самообслуживанием, 

использованием социальных объектов, коммуникативные ситуации, ситуации, 

связанные с поиском и обработкой информации и др.). 
Приняторазличатьдватипазаданий,связанныхсУУД: 

1) задания, позволяющие в рамках коррекционно-образовательного 

процесса сформировать УУД. Такие задания могут быть направлены на 

формирование целой группы связанных друг с другом УУД. Действия могут 
относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным; 

2) задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. Эти задания могут быть сконструированы таким образом, чтобы проявлять 
способность обучающегося применять какое-то конкретное УУД. 

В основной школе для слабовидящих обучающихся могут быть использованы в том 

числе следующие типы задач: 

o Задачи,формирующиекоммуникативныеУУД: 
● научетпозициипартнера; 
● наорганизациюиосуществлениесотрудничества; 

● напередачуинформациииотображениепредметногосодержания; 

● тренингикоммуникативныхнавыков; 
● ролевыеигры. 

o Задачи,формирующиепознавательныеУУД: 

● проектынавыстраиваниестратегиипоискарешениязадач; 
● задачинасериацию,сравнение,оценивание; 

● проведениеэмпирическогоисследования; 
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● проведениетеоретическогоисследования; 

● смысловоечтение. 

o Задачи,формирующиерегулятивныеУУД: 
● на планирование; 
● наориентировкувситуации,микроимакропространстве; 
● на прогнозирование; 

● на целеполагание; 

● напринятиерешения; 

● на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 

коррекционно-образовательном процессе системы таких индивидуальных или 

групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 

и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошаговогоконтролясостороныучителя.Распределениематериалаитиповыхзадач по 
различным предметам не является жестким, начальное освоение одних и тех же 

УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе уроков и занятий по 

разным предметам, коррекционных занятий. Распределение типовых задач внутри 
предмета / коррекционного курса должно быть направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 
результативностивозможнопрактиковатьтехнологии«формирующегооценивания», в 

том числе бинарную и критериальную оценки. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 
деятельности 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся вучебно-исследовательскую ипроектную деятельность, котораяможет 
осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках 

урочной и внеурочной (включая коррекционно-развивающую работу) деятельности 

при получении основного общего образования. 
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 
деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 
результатов обучающихся. 

Особенностьюучебно-исследовательскойдеятельностиявляетсяприобретение 

вкомпетенцияхобучающегося.Ценностьучебно-исследовательскойработы 
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определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Основныенаправленияорганизацииучебно-исследовательскойработы: 
● урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: 

проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

● внеурочнаяучебно-исследовательскаядеятельностьобучающихся(втом 

числе посредством реализации коррекционно-развивающей области), которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно- 
исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 
проводитьсяпоследующимнаправлениям,сучетомдоступностиихсодержаниядля 

слабовидящих обучающихся: 

● исследовательское; 

● инженерное; 

● прикладное; 
● информационное (базируется на освоении и использовании 

тифлоинформационных технологий для слабовидящих); 

● социальное (включая социальные технологии профориентационной 
направленности); 

● игровое (включая ролевые игры и тренинги, направленные на развитие 

социально-коммуникативных навыков, навыков виртуального общения); 

● творческое(включаяпоискнестандартныхрешенийучебных,бытовыхи 
профессиональных задач и выхода из трудных ситуаций). 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, 

виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

которые могут быть дополнены и расширены с учетом особенностей 
психофизического развития слабовидящих подростков, конкретных особенностей и 

условий образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной 

программы. 
Входереализациинастоящейпрограммымогутприменятьсятакиевиды проектов

 (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский,творческий, социальный, прикладной, игровой,инновационный. 

Проектымогутбытьреализованыкакврамкаходногопредмета,такина 
содержаниинескольких.Количествоучастниковвпроектеможетварьироваться,так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован 

каквкороткиесроки,кпримеру,заодинурок,такивтечениеболеедлительного 

промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только 
самиобучающиеся(одногоилиразныхвозрастов),ноиродители,учителяи 

специалистысопровождения. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 
обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно 

илиснебольшойпомощьюпедагогаполучаетвозможностьнаучитьсяпланироватьи 
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работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть слабовидящий обучающийся. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 
занятиях могут быть следующими: 

● урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 
защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

● учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

● домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

(включая коррекционные) занятия могут быть следующими: 

● исследовательскаяпрактикаобучающихся; 
● образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 
активную образовательную деятельность обучающихся, в том числе и 

исследовательского характера; 

● факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся; 

● ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности,котораясочетаетработунадучебнымиисследованиями,коллективное 
обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ;  

● участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках 
данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 
● макеты,модели,рабочиеустановки,схемы,план-карты; 

● постеры,презентации,созданныевсоответствиистребованиямик 

мультимедийным презентациям для слабовидящих; 

● альбомы,буклеты,брошюры,книги; 
● реконструкциисобытий; 

● эссе,рассказы,стихи,рисунки(втомчислерельефныерисунки); 

● результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров; 
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● документальныефильмы,мультфильмы; 

● выставки,игры,тематическиевечера,концерты; 

● сценариимероприятий; 

● веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др., созданные с использованием тифлоинформационных 
технологий для слабовидящих). 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представленыввидестатей,обзоров,отчетовизаключенийпоитогамисследований, 

проводимыхврамкахисследовательскихэкспедиций,обработкиархивовимемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 
моделей, образцов. 

Общие рекомендации по оцениванию учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности 
Соответствуют рекомендациям к оцениванию проектной и учебно- 

исследовательской деятельности, представленным п.2.2.2. содержательного раздела 

проекта ПООП ООО. 

Программа формирования УУД у слабовидящих обучающихся на уровне 
основного общего образования, помимо направлений, обеспечивающих 

формирование общих УУД, должна предусматривать следующие направления 

работы по формированию специфических УУД: 
● создание условий для достижения слабовидящими обучающимися 

планируемыхспециальныхобразовательныхметапредметныхрезультатов(см.п.1.2. 

настоящей ПАООП); 

● формирование у обучающихся целостных, системных представлений о 
предметах и явлениях окружающего мира, их предметно-пространственных 

отношений; 

● владение техническими средствами, обеспечивающими доступ к 
информации слабовидящего пользователя: программы увеличения изображения на 

экране компьютера, умение применять на практике современные персональные 

тифлотехнические средства, пользоваться электронной книгой, планшетом и т.п.; 

● владение основами чертежных построений графического отображения 

объектов или процессов; 

● развитие способности обучающегося адекватно оценивать свои 

возможности в разных видах деятельности с учетом имеющегося ограничения 
зрительной функции, уметь использовать зрение в пространственном 

ориентировании; 

● развитие способности отражать специфику подготовки слабовидящего 

обучающегося к профессиональной деятельности. 

 Организационныйраздел 
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании 

и реализации программы развития универсальных учебных действий 
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Деятельность образовательной организации по разработке и реализации 

программы формирования УУД у слабовидящих обучающихся включает: 

● разработку планируемых образовательных метапредметных и 
специальных образовательных метапредметных результатов с учетом 

сформированного учебного плана, включая коррекционно-развивающую область, и 

используемых в образовательной организации ассестивных образовательных 
технологий, специальных методов обучения;  

● определение основных механизмов обеспечения связи общих и 

специфическихуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемотдельныхучебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной и внешкольной 
деятельностью, а также места отдельных компонентов УУД в структуре 

коррекционно-образовательного процесса; 

● конструированиезадачнаприменениеобщихиспецифическихУУД; 
● создание специальных условий для организации учебно- 

исследовательской, проектной и коррекционно-реабилитационной деятельности 

слабовидящих обучающихся в рамках урочной и внеурочной (включая 

коррекционную работу) деятельности по следующим направлениям: 
исследовательское,инженерное,прикладное,информационное,социальное,игровое, 

творческое направление проектов; 

● определение способов организации и содержания учебной деятельности 
поформированиюиразвитиюуслабовидящихобучающихсятифлоинформационных 

компетенций; 

● разработку системы мероприятий по организации межсетевого 

взаимодействия и социального партнерства образовательной организации по 
вопросам формирования у слабовидящих обучающихся УУД средствами 

внешкольной деятельности (дополнительное образование);  

● разработку системы мер по развитию ресурсного потенциала 
образовательной организации, обеспечивающего формирование у слабовидящих 

обучающихся УУД (кадровые ресурсы, информационно-методические ресурсы; 

● разработка мониторингового и прочего инструментария оценки 

эффективности деятельности образовательной организации по формированию у 
слабовидящих обучающихся общих и специфических УУД; 

● разработку мониторингового и прочего диагностического 

инструментария оценки сформированности и успешности применения 
слабовидящими обучающимися общих и специфических УУД; 

● определение механизмов включения в адаптированные рабочие 

программы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области 

способов развития и применения общих и специфических УУД; 

● создание вариативных алгоритмов конструирования уроков, 

коррекционныхипрочихучебныхзанятийсучетомразвитияипримененияобщихи 

специфических УУД; 

● разработку и реализацию системы мероприятий по формированию у 
учителей-предметников и специалистов, участвующих в реализации программы 

коррекционнойработы,профессиональныхкомпетенций,необходимыхдляразвития 

услабовидящихобучающихсяспецифическихУУД(владение 
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тифлоинформационными технологиями для слабовидящих, умение работать с 

рельефно-графическими пособиями и персональными тифлотехническими 

устройствами и т.д.). 

 

 ПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 

 Пояснительнаязаписка 

. 

 Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса 

Специфика реализации вариативных модулей программы воспитания 

для слабовидящих обучающихся на уровне основного общего образования 

Модуль«Экскурсии,экспедицииипоходы». 

При реализации данного модуля для слабовидящих обучающихся 

необходимо соблюдать следующие специальные условия: 

- тщательныйотбормаршрутовиместдляпоходовипоездок; 
- отборобъектовдляисследованиявпроцессеэкскурсийиэкспедиций; 

- снижение темпа ведения экскурсии, предоставление дополнительного 

времени на исследование объектов экскурсий и экспедиций; 
- адаптациясодержанияэкскурсий; 

- обеспечение возможности дляпоэтапного зрительного и осязательно- 

зрительного обследования объектов; 

- обеспечение сопровождения слабовидящих обучающихся (при 

необходимости); 

- использованиетехнологийтифлокомментирования). 
Модуль«Профориентация» 

Впримернойпрограммевоспитаниядляслабовидящихобучающихсяосновной 

школы модуль «Профориентация» рекомендуется к обязательному выбору и 

реализации, в связи с наличием у обучающихся данной группы специфических 
трудностей в профессиональном самоопределении и особых образовательных 

потребностей в профориентационном сопровождении. Содержание и формы 

реализации модуля должны знакомить слабовидящих обучающихся с миром 
профессий, состоянием современного рынка труда, ориентировать на выбор 

востребованнойпрофессии,доступнойдляслабовидящих,и,отвечающейинтересам, 

способностям и склонностям обучающегося. 

Модуль«Школьныемедиа» 
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Созданиесредствраспространениятекстовойинформацииимультимедийного 

контента предполагает отбор содержания и форм реализации модуля с учетом их 

доступности для слабовидящих, а также обязательное тифлоинформационное и 

тифлотехническое сопровождение слабовидящих обучающихся. 

Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Может включать работу по моделированию и созданию окружающего 

пространства с учетом требований доступности и безопасности для слабовидящих, а 

также развитие у обучающихся эстетического восприятия и вкуса, понимания 
красоты и гармонии окружающей обстановки, формирование понятий о дизайне, 

стиле и интерьере помещения. 

Модуль«Работасродителями(законнымипредставителями» 

Данный модуль предполагает формирование у родителей адекватных 
представлений о социально-бытовых, социально-коммуникативных, 

образовательных и профессиональных возможностях слабовидящих в целом, и их 

ребенка,вчастности.Врамкахданногомодуляосуществляетсяработапокоррекции 
неадекватной позиции родителей в отношении продолжения образования, будущей 

профессиональнойсамореализацииобучающегося,возможностейсамостоятельнойи 

независимой жизни. Рекомендуется включать родителей в мероприятия, 

позволяющиевыполнятьразличныевидыдеятельностисовместносослабовидящими 
обучающимися, видеть возможности, интересы, способности и склонности их 

ребенка. 

 
 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программы коррекционной работы (ПКР) являются неотъемлемым 

структурным компонентом адаптированной основной образовательной программы 
образовательной организации. 

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлены на осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого-педагогической, компенсаторной, 

коррекционно-развивающей помощи слабовидящим обучающимся. 

ПКРдляслабовидящихобучающихсянаправленана: 
 выявление индивидуальных образовательных потребностей, 

склонностей, способностей, компенсаторных возможностей, профессиональной 

направленности;

 развитие информационных и тифлотехнических компетенций, 

совершенствование навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки;

 совершенствование навыков использования остаточного зрения, 
развитие зрительного восприятия;

 обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии и оказание коррекционной помощи в освоении АООП ООО; 
 совершенствованиеиразвитие«жизненныхкомпетенций»;
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 определение специальных образовательных условий (в том числе, 

специального оборудования и средств, учебных пособий и др.). 

ПКРсодержит: 

 направления диагностических и коррекционно-развивающих 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей, склонностей, способностей, компенсаторных возможностей, 

профессиональной направленности слабовидящих обучающихся и освоение ими 
АООП ООО;

 условия, методы обучения и воспитания слабовидящих обучающихся, 

учебные пособия и дидактические материалы, тифлотехнические средства обучения 
коллективного и индивидуального пользования, особенности проведения 

подгрупповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий;

 основное содержание рабочих программ коррекционно-развивающих 
курсов и занятий (при наличии);

 планируемые результаты коррекционной работыи подходык ихоценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от индивидуальных 
образовательных потребностей, склонностей, способностей, компенсаторных

возможностей,профессиональнойнаправленности. 

ПАООПОООвключаетследующиекоррекционно-развивающиекурсыдля 
слабовидящих обучающихся: 

 тифлотехника;

 пространственноеориентированиеимобильность;
 социально-бытоваяориентировка;

 изучение слабовидящими обучающимися рельефно-точечной системы Л. 

Брайля;

 индивидуальные коррекционно-развивающие занятия учителя- 
дефектолога (тифлопедагога) («Развитие зрительного восприятия» и др.); 

 коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной 

работы педагога-психолога, учителя-логопеда и др. 

При необходимости в дополнение к коррекционно-развивающим курсам для 
слабовидящих обучающихся могут проводиться дополнительные коррекционно- 

развивающие занятия. Проведение дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий рекомендуется в следующих случаях: 
 низких результатов освоения адаптированной образовательной 

программы НОО (вариант 4.2.); 

 прогрессирующегохарактеразрительногозаболевания; 
 сопутствующихсоматическихиневрологическихнарушений; 

 неблагоприятныхусловийсемейноговоспитанияидр. 

Реализация ПКР предусматривает оказание комплексной помощи на основе 

взаимодействия специалистов (учитель-дефектолог (тифлопедагог), педагог- 
психолог, учитель-логопед, социальный педагог и др.) и всех участников 

образовательной деятельности (учителя-предметники, родители (законные 

представители) и др.). Оказание системной психолого-педагогической, 
компенсаторной, коррекционно-развивающей помощи осуществляется психолого- 

педагогическимконсилиумомобразовательнойорганизации.Планирование 
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коррекционной работы базируется на результатах тифлопедагогического 

обследования. 

 Цели,задачи и принципы построения программы коррекционной 

работы 

Целью ПКР является оказание слабовидящим обучающимся помощи в 

освоении АООП ООО, формирование информационных, коммуникативных и 

тифлотехнических компетенций, обеспечивающих жизненную и профессиональную 

самореализацию, развитие, совершенствование и универсализация компенсаторных 
умений и навыков, пространственной и социально-бытовой ориентировки, 

академических способностей. 

ЗадачиПКР: 
• определение индивидуальных образовательных потребностей и 

затруднений слабовидящих обучающихся, оказание коррекционной помощи при 

освоении АООП ООО; 

• определение оптимальных психолого-педагогических и 

организационных условий для получения основного общего образования 
слабовидящими обучающимися, развития, совершенствования и универсализации 

компенсаторных умений и навыков, формирования информационных, 

коммуникативных и тифлотехнических компетенций, всестороннего развития 
способностей обучающихся; 

• разработка и использование программ курсов коррекционно- 

развивающей области, программ дополнительной и индивидуальной коррекционно - 

развивающей работы для слабовидящих обучающихся с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

• реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения 

слабовидящих обучающихся в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК;  

• реализациякомплекснойсистемымероприятийпосоциальнойадаптации и 
профессиональной ориентации слабовидящих обучающихся;  

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексном психолого-педагогическом сопровождении слабовидящих 
обучающихся; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) слабовидящих обучающихся. 

В основу построения ПКР положены принципы и подходы к формированию 
ПАООП ООО для слабовидящих обучающихся, а также принципы формирования 

программы коррекционной работы ООП ООО. 

СодержаниеПКРопределяютследующиеспециальныепринципы: 
- принцип преемственности и перспективности. Обеспечивает продолжение 

коррекционно-развивающей работы, начатой на уровне начального общего 

образования, в основной школе (расширение и конкретизация представлений, 

развитие и совершенствование компенсаторных навыков, формирование 
специальных компетенций и т.д.); 

- принцип коррекционной направленности обучения и воспитания. 

Обеспечивает включение коррекционно-развивающей работы в урочную и 

внеурочную деятельность. 



308  

- принцип индивидуального подхода. Основывается на учете при организации 

и проведении коррекционно-развивающей работы индивидуальных особенностей 

психофизическогоразвитияслабовидящихобучающихся,уровнясформированности 

компенсаторных способов действий, их образовательных и абилитационно- 
реабилитационных потребностей; 

- принцип дифференцированного подхода. Обеспечивает дифференциацию 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

вариативных типологических особенностей слабовидящих обучающихся (различная 
степень выраженности и клинические формы слабовидения, обучающиеся с 

различным уровнем сформированности компенсаторных способов действий).  

 Переченьисодержаниенаправленийработы 

ПКР для слепых обучающихся на уровне основного общего образования 
включает следующие направления: диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское. 

Работа по всем перечисленным направлениям реализуется психолого- 
педагогическим консилиумом образовательной организации (ППк).  

Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы 

Диагностическаяработанаправленана: 

- выявление компенсаторных возможностей слабовидящих обучающихся в 

учебной,познавательной,ориентировочно-поисковой,социально-коммуникативной, 
социально-бытовой и трудовой деятельности; 

- проведение комплексной диагностики психофизического развития 

слабовидящих обучающихся и подготовка рекомендаций по оказанию психолого- 

педагогической помощи в условиях отдельной образовательной и 
общеобразовательной организации; 

- определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

слабовидящих обучающихся, прогнозирование эффективности коррекционно- 
развивающей работы; 

- изучение познавательной, речевой и эмоционально-волевой сферы, 

личностных особенностей слабовидящих обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
слабовидящих обучающихся; 

- выявление адаптационных, компенсаторных возможностей и уровней 

социализации слабовидящих обучающихся; 

- изучениеиндивидуальныхобразовательныхикоррекционно-абилитационно- 

реабилитационных потребностей слабовидящих обучающихся; 

- выявление исходного уровня готовности к освоению программы 
коррекционного курса «Тифлотехника» в основной школе; 

- выявление сформированных умений и навыков пространственной 

ориентировки, а также уровней готовности к освоению программы коррекционного 
курса «Пространственное ориентирование и мобильность»; 

- выявление сформированных умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки и уровнейготовности к освоению программы коррекционного курса 

«Социально-бытоваяориентировка»; 
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- системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также 

создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным 

образовательным потребностям, склонностям, способностям, компенсаторным 

возможностям, профессиональной направленности слабовидящих обучающихся; 

- мониторинг динамики успешности освоения АООП ООО обучающихся с 
нарушениями зрения (слабовидящие обучающиеся), включая программу 

коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая работа и психопрофилактическая 

работавключает: 
• реализацию комплексного психолого-педагогического сопровождения 

слабовидящих обучающихся; 

• разработку индивидуальных программ и методик коррекционно- 
развивающей работы со слабовидящими обучающимися; 

• проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий; 

• расширение и обогащение чувственного опыта слабовидящих 
обучающихся, коррекцию вербализма речи, уточнение и конкретизацию 

представлений; 

• развитие, совершенствование и универсализацию компенсаторных 

навыков; 
• формирование специальных компетенций, необходимых для получения, 

использования и обработки информации без визуального контроля;  

• стабилизацию психоэмоционального состояния слабовидящих 

подростков; 
• формированиеадекватнойсамооценки,жизненнойпозиции,преодоление 

иждивенческих взглядов, коррекцию негативных установок на инвалидность; 

• развитие мотивационно-потребностной сферы, личной автономии, 
независимости от родителей (законных представителей) и других значимых 

взрослых, готовности самостоятельно принимать жизненно значимые, в т.ч. 

финансовые решения; 

• преодоление тревожности, личных комплексов и психологических 
барьеров, страхов самостоятельного передвижения в закрытом и свободном 

пространстве, реального и виртуального общения со взрослыми и сверстниками с 

сохраннымзрением,обращениязапомощьюкнезнакомымлюдям,переездавдругой 
регион для продолжения образования, самостоятельного решения социально- 

бытовых вопросов, осуществления социально-коммуникативной и социально- 

бытовой деятельности и др.; 

• формирование социальных ролей, отношений и моделей поведения в 
соответствии с гендерной принадлежностью; 

• овладение нормами и правилами бесконфликтного общения, способами 

конструктивного разрешения или избегания конфликтных ситуаций,обусловленных 

нарушениями зрения; 
• формирование умений и навыков поиска нестандартных решений 

учебных, коммуникативных, бытовых и профессиональных задач; 
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• развитие мотивации к профессиональному самоопределению и 

самореализации, готовности к осознанному выбору доступной и востребованной 

профессии в соответствии со способностями, интересами и склонностями, 

конструктивному диалогу с работодателем, обоснованию своей 
конкурентоспособности на открытом рынке труда; 

• формирование представлений о правилах и нормах межличностного 

взаимодействия в профессиональном коллективе, понимания необходимости 

ответственного отношения к выполнению трудовых функций; 

• психологическуюподготовкукпрохождениюгосударственнойитоговой 
аттестации. 

Консультативная работа включает: 

- выработку рекомендаций для участников образовательных отношений по 
основным направлениям работы со слабовидящими обучающимися в условиях 

отдельной образовательной организации и общеобразовательной организации; 

- консультирование специалистами педагогов по реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов слабовидящих обучающихся, получающих основное 
общее образование; 

- разработку рекомендаций для обучающихся с сохранным зрением основной 

школы по взаимодействию со сверстниками с нарушениями зрения; 

- консультирование слабовидящих обучающихся по вопросам поведения в 

специфических трудных ситуациях, обусловленных зрительными нарушениями; 

- оказание консультативной помощи слабовидящим обучающимся в 
осуществлении осознанного выбора доступной и востребованной профессии, в 

соответствии со способностями, интересами и склонностями, построении 

индивидуального маршрута профессионального самоопределения и продолжения 

образования. 
- консультативную помощь семье в вопросах абилитации, реабилитации, 

развитии самостоятельности слабовидящих обучающихся, их профессионального 

самоопределения и самореализации, подготовки к государственной итоговой 
аттестации, продолжения образования. 

Информационно-просветительскаяработавключает: 

- тифлоинформационноеитифлотехническоесопровождениеобразовательной 
деятельности слабовидящих обучающихся; 

- информационную поддержку всех участников образовательных отношений 

при получении слабовидящими обучающимися образования; 
- организацию просветительской деятельности, направленную на разъяснение 

участникам образовательных отношений (включая сверстников с сохранным 

зрением) вопросов, связанных с образованием, воспитанием, абилитацией, 

реабилитацией и коррекцией слабовидящих обучающихся подросткового возраста, 
их социально-бытовых, социально-коммуникативных, образовательных, трудовых и 

профессиональных возможностей (лекции, беседы, проекты, стратегические сессии, 

печатные материалы, электронные ресурсы и т.д.); 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов 
и родителей (законных представителей) по разъяснению психолого-педагогических 
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особенностей, особых образовательных и абилитационно-реабилитационных 

потребностей слабовидящих обучающихся подросткового возраста. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 
мероприятий определяются в соответствии со следующими тематическими 

разделами: 

- развитие и коррекция эмоциональной регуляции поведения, состояний, 
расширение компенсаторных возможностей в различных видах деятельности; 

- профилактика и коррекция выбора неконструктивных стилей и стратегий 

поведения в специфических трудных ситуациях, формирование социально 

приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, формирование 
умения корректно и адекватно отстаивать собственное мнение; 

- развитие и коррекция личностной сферы, расширение адаптивных 

возможностей личности, формирование адекватных жизненных установок, 

способствующих оптимальной самостоятельности, независимости, адаптации и 
социализации; 

- развитие и коррекция коммуникативной сферы, навыков использования 

средств вербальной и невербальной коммуникации, конструктивного разрешения 
конфликтов и сотрудничества, преодоление вербализма речи, оказание помощи в 

профессиональном самоопределении, выборе доступной и востребованной 

профессии; 

- развитие и коррекция отдельных сторон познавательной сферы, 
компенсаторных способов действия, склонностей, академических способностей; 

- развитие, коррекция, совершенствование и универсализация навыков 

социально-бытовой и пространственной ориентировки, мобильности; 
- развитиеинформационныхитифлотехнических компетенций,формирование 

навыков получения, использования и обработки информации в условиях 

слабовидения; 

- коррекция внутрисемейных отношений и проблем семейного воспитания 
слабовидящих обучающихся подросткового возраста. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-дефектолог (тифлопедагог), учитель-логопед, педагог- 
психолог и др.) планируются по индивидуально-ориентированным коррекционно- 

развивающим программам, учитывающим индивидуальные образовательные 

потребности,склонности,способности,компенсаторныевозможностислабовидящих 

обучающихся. 
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа 

может осуществляться по программам дополнительного образования разной 

направленности (социально-гуманитарная, физкультурно-спортивная, 
исследовательская, профессионально-трудовая и др.). 

 Механизмыреализациипрограммы 

Для реализации требований к ПКР,обозначенных в АООПООО обучающихся 

с нарушениями зрения (слабовидящих), может быть создана рабочая группа, в 
которую наряду с основными учителями включаются специалисты ППк 

образовательной организации. 



312  

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционно-развивающей работы, анализируется состав слепых 

обучающихся на уровне основного общего образования в образовательной 
организации,индивидуальныеобразовательныепотребности, интересы,склонности, 

способностями, компенсаторные возможности обучающихся данной группы; 

сопоставляютсярезультатыобучениянапредыдущемуровнеобразования;создается 
(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

слепых обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно- 

развивающей работы по социально бытовой и пространственной ориентировки, 

тифлотехнике; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно- 
развивающей работы, описываются специальные требования к условиям реализации 

ПКР. Особенности содержания и реализации коррекционно-развивающей работы 

представлены в примерных рабочих программах коррекционных курсов и рабочих 

коррекционно-развивающих программах. 
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, 

возможна ее доработка; на заседаниях ППк и методических объединениях групп 

педагогов и специалистов проводится обсуждение хода реализации ПКР, 

принимаетсяитоговоерешение.ДляреализацииПКРвобразовательнойорганизации 
может быть создана служба комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки слабовидящих обучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка 
слабовидящих обучающихся обеспечиваются специалистами образовательной  

организации (учителем-дефектологом (тифлопедагогом), педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, социальным педагогом и др.), регламентируются локальными 

нормативнымиактамиконкретнойобразовательнойорганизации,атакжеееуставом, 
реализуется преимущественно во внеурочной деятельности, включая коррекционно- 

развивающую работу. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки слабовидящих 
обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации (в т.ч. 
общеобразовательной – в случае обучения слабовидящего обучающегося совместно 

со сверстниками с сохранным зрением) обеспечивает комплексное сопровождение 

слабовидящихобучающихся специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. 
При организации психолого-педагогического сопровождения слабовидящих 

обучающихся, получающих образование в условиях общеобразовательной 

организации наиболее распространенные и действенные формы организованного 
взаимодействияспециалистов—этоконсилиумыислужбысопровождения,которые 

предоставляют многопрофильную помощь слабовидящим обучающимся и их 

родителям(законнымпредставителям)врешениивопросов,связанныхс 
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образованием, воспитанием, абилитацией, реабилитацией, коррекцией, 

профориентацией и социализацией обучающихся данной группы. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной 
формой организации психолого-педагогического сопровождения слабовидящих 

обучающихся положение и регламент работы которой разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 
ЦельработыППк:выявлениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностей, 

интересов, склонностей, способностей, компенсаторных возможностей 

слабовидящих обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию, абилитации, реабилитации и коррекции; выбор и отбор 
специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

тифлоинформационных). Специалисты ППк проводят мониторинг и отслеживают 

динамику развития и успеваемости слабовидящих обучающихся, своевременно, 

носят коррективы и дополнения в программу обучения и в рабочие коррекционно- 
развивающие программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для слабовидящего обучающегося 

специальных дидактических материалов, учебных пособий и тифлотехнических 
средств. 

ПКР для слабовидящих обучающихся на этапе основного общего образования  

может реализовываться общеобразовательными учреждениями как совместно с 

другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при 
наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации ПКР для слабовидящих 
обучающихся, получающих образование в условиях совместного обучения со 

сверстниками с сохранным зрением на уровне основного общего образования. 

Сетевая форма реализации ПКР предполагает использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные 
образовательные учреждения для слабовидящих обучающихся, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи и др.), а также при 

необходимости ресурсов организаций реабилитации, науки, культуры, спорта и т.д. 
Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных и других организаций, направленной на обеспечение условий для 

освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО. 

Образовательные организации, участвующие в реализации ПКР в рамках 
сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия 

образовательных организаций при совместной реализации ПКР определяется 
договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы со 

слабовидящими обучающимися рекомендуется распределить зоны ответственности 

между педагогами и специалистами сопровождения, описать условия для их 
координации (план обследования обучающихся, выявления сформированности 

компенсаторных навыков и специальных компетенций, индивидуальные 

образовательныепотребности,индивидуальныекоррекционно-развивающие 
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программы,мониторингдинамики развития и т.д.).Обсуждения проводятся наППк 

образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др.  

 Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 
- обеспечение дифференцированного подхода в обучении, воспитании и 

коррекции к слабовидящим обучающимся, с учетом зрительных нарушений, 

соблюдение режима зрительных нагрузок; 

- обеспечение психолого-педагогических условий обучения и воспитания 
слабовидящихобучающихся,втомчислесовзрослымиисверстникамиссохранным 

зрением, коррекционно-развивающая направленность обучения и воспитания; 

- учет индивидуальных особенностей, особых образовательных, социально- 

коммуникативных, абилитационно-реабилитационных и академических 
потребностей слабовидящих обучающихся; 

- обеспечение обстановки психологического комфорта (в т.ч. в условиях 

совместного обучения со сверстниками с сохранным зрением); 

- использование современных тифлоинформационных технологий, 
тифлотехническихсредств,устройствиприборовдляоптимизацииобразовательного 

процесса и повышения его эффективности и доступности для слабовидящих 

обучающихся; 
- развитие специальных компетенций, необходимых для подготовки 

слабовидящих обучающихся к продолжению образования, профессиональной 

самореализации и включению в социум; 

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества со сверстниками, в том числе 
с сохранным зрением в различных видах деятельности, расширение реальных и 

виртуальных социальных контактов, обогащение социального опыта посредством 

расширения социально-образовательного пространства за пределы образовательной 
организации и семьи; 

- создание специальных условий обучения, воспитания и коррекции, 

ориентированных на индивидуальные потребности слабовидящих обучающихся, 

учитывающих зрительные возможности; 
- использование специальных методов, тифлопедагогических приемов и 

средств обучения; 

- включение слабовидящих обучающихся в разнообразные воспитательные и 

досуговые мероприятия (в т.ч. совместно со сверстниками с сохранным зрением); 

- создание здоровьесберегающих условий, с учетом зрительных возможностей 

обучающихся. 
Программно-методическоеобеспечение: 

ВпроцессереализацииПКРмогутбытьиспользованы: 

- диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий для 
осуществления психолого-педагогической диагностики, тифлопедагогического 

обследования, выявления сформированности компенсаторных навыков 

пространственной и социально-бытовой ориентировки, тифлотехнических навыков, 

профдиагностики; 
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- рабочие программы курсов коррекционно-развивающей области, 

индивидуальные программы коррекционно-развивающей работы учителя- 

дефектолога (тифлопедагога), учителя-логопеда, педагога-психолога и др.; 

Кадровоеобеспечение: 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется специалистами 
соответствующей квалификации в области тифлопедагогики и тифлопсихологии, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. Данное 
направление соответствует п. 3.5.1 организационного раздела ПАООП ООО.  

Материально-техническоеобеспечение: 

Материально-техническое обеспечение предполагает создание материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную коррекционно- 
развивающую среду образовательной организации, отвечающую особым 

образовательным потребностям слабовидящих обучающихся 

Для реализации специального (коррекционного) курса «Тифлотехника» 

необходимо следующее оборудование и программное обеспечение: 
компьютерное рабочее место, соответствующее требованиям действующего 

ГОСТа к типовому специальному компьютерному рабочему месту для инвалида по 

зрению; персональный компьютер или ноутбук со специальным программным 

обеспечением: программа увеличения изображения на экране (например, Magic) и 
несколько синтезаторов речи; цифровой планшет, обеспечивающий связь с 

интерактивной доской в классе (при наличии), с компьютером учителя; сенсорное 

мобильное устройство под управлением ОС Android или iOS, оснащенное камерой с 

высоким разрешением и специальным программным обеспечением; ручной и 
стационарный видеоувеличитель (например, Topaz, Ruby); фотокамера для 

сканирования плоскопечатных текстов, подключаемая к компьютеру; 

тифлофлешплеер с функцией диктофона; портативное устройство для чтения и др. 
Для реализации коррекционного курса «Пространственное ориентирование и 

мобильность» необходимо: 

тактильная ориентировочная трость для ориентировки слепых; приборы, 

предназначенные для коррекционной работы по пространственной ориентировке 
(«Графика», «Ориентир»); сенсорные мобильное устройства, оснащенные камерой с 

высоким разрешением, специальным программным обеспечением (программы 

увеличения изображения на экране) и навигационными приложениями; рельефные 
карты по типу «Карта-путь» и «Карта-обозрение» и др. 

При реализации коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

рекомендуются следующие тифлотехнические средства, приборы и устройства:  

дозаторы зубной пасты, шампуня и крема; мыльные дозаторы; специальные 
иглы и нитковдеватели; «Говорящий» определитель цвета; «Говорящая» рулетка; 

озвученный индикатор уровня жидкости; кухонные дозаторы масла, сыпучих, 

жидких и других продуктов; «Говорящая мультиварка»;«Говорящие» кухонные и 
напольные весы;«Говорящий «термометр; «Говорящий» тонометр»; Глюкометр с 

рельефной индикацией; сенсорные мобильные устройства, оснащенные камерой с 

высоким разрешением и специальным программным обеспечением (программы 

увеличения изображения на экране), программами отслеживания транспорта и т.д.. 
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Информационноеобеспечение: 

В образовательной организации должна быть создана информационная 

образовательная среда, отвечающая особым образовательным потребностям 

слабовидящих обучающихся. Адаптивная информационная образовательная среда 

для слабовидящих обучающихся представлена специальным программным 
обеспечением увеличения изображения на экране компьютера, цифрового планшета 

и смартфона, тифлотехническими устройствами, обеспечивающими возможность 

обработки аудиофайлов и текстовых документов, ручными и стационарными 

видеоувеличителями. 
Обязательным требованием является обеспечение доступности слабовидящим 

обучающимся, официальных сайтов образовательной организации, сетевых 

источников информации, информационно-методическим фондам. 
 Планируемые результаты коррекционной работы 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным 

ФГОС ООО и АООП ООО для слабовидящих обучающихся. 

Планируемые результаты ПКР носят дифференцированный характер и могут 
определяться программами курсов коррекционно-развивающей области для 

слабовидящих обучающихся в основной школе, индивидуальными программами 

коррекционно-развивающей работы. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 
планируются различные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение слабовидящего 
обучающегося в личностном развитии (повышение самостоятельности, 

сформированность адекватного типа отношения к нарушению, расширение круга 

социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных особенностей, склонностей, способностей, компенсаторных 

возможностей слабовидящих обучающихся; совершенствование умственных 

действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 
конструктивное общение, сформированность информационных и тифлотехнических 

компетенций, готовность к осознанному и самостоятельному профессиональному 

самоопределению. 
Предметные результаты (овладение содержанием АООП ООО, конкретных 

предметных областей и коррекционных курсов; подпрограмм) определяются 

совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей, склонностей, 

академических способностей. 
Достижения слабовидящих обучающихся рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений. Это может быть учет собственных 

достиженийобучающегося,развитияспециальныхкомпетенций(наосновепортфеля 
его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений 

освоенияПКРосуществляетсяэкспертнойгруппойиможетвыражатьсявуровневой  
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шкале — 3 балла — значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная 

динамика, 1 балл — незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики. 

 

Специальный(коррекционный)курс«Тифлотехника» 

Пояснительная записка 

Общаяхарактеристикаспециального(коррекционного)курса«Тифлотехника» 
Специальный (коррекционный) курс «Тифлотехника» является неотъемлемой 

частью единого модуля «Информатика», при этом «Тифлотехника» может 

реализовываться за счет часов урочной и внеурочной деятельности. Данный 

коррекционныйкурс,вчаститребованийкпредметнымрезультатамхарактеризуется 
взаимосвязьюипреемственностьюспредметнымирезультатамикурса 

«Информатика».Вусловияхинформатизацииицифровизацииобществакурс 

«Тифлотехника» обладает высоким реабилитационным потенциалом в части 

формирования жизненных компетенций слабовидящих обучающихся. 
Содержательный модуль включает дисциплины(разделы) урочной и 

внеурочной деятельности учебного плана и реализуется учителем информатики с 

соответствующимбазовымобразованием,прошедшимповышениеквалификациипо 
вопросам обучения и воспитания слепых и слабовидящих детей. 

Темы, предусмотренные примерной программой по курсу «Тифлотехника» 

изучаются в последовательности, определяемой потребностями других учебных 

предметов, в частности, «Информатикой». Каждая тема может изучаться несколько 
разнавсеболееглубокомуровнеосвоенияматериала.Последовательностьиглубину 

освоения тем выбирает преподаватель курса. 

Целиизадачиспециального(коррекционного)курса«Тифлотехника» 
Цельизученияспециального(коррекционного)курса«Тифлотехника»состоит 

вформированиитифлоинформационныхкомпетенцийуслабовидящихобучающихся и 

подготовке их к самостоятельному и эффективному выполнению учебных задач с 
применением компьютера и другой цифровой техники. 

Задачи: 

● Формирование информационной и алгоритмической культуры 

применения различных тифлотехнических устройств. 

● Формирование представлений о компьютере как об универсальном 
тифлоинформационномустройстве,позволяющемсоздавать,получать,обрабатывать и 

хранить информацию при решении образовательных задач. 

● Развитие алгоритмического мышления, необходимого для обучения и 
профессиональной деятельности в современном обществе. 

● Формирование представлений о том, как понятия и конструкции сферы 

информационных технологий могут применяться в условиях слабовидения в 

реальном мире. 
● Формирование навыка безопасного и целесообразного поведения при 

работестифлотехническимиустройствамииспециализированнымикомпьютерными 

программами. 

● Освоение классификации информационных объектов операционной 
системы с целью выбора адекватных невизуальных приемов работы с ними. 
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● Формирование навыка разработки алгоритма использования 

тифлотехнических устройств и специальных программ для решения учебных задач 

различных типов. 

● Овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для работы 

с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 
менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые 

системы). 

● Формирование умения аргументировать выбор тифлотехнических 

средств и специального программного обеспечения длярешения конкретной задачи. 
Особенностираспределенияпрограммногоматериалапогодамобучения 

Программный материал специального (коррекционного) курса 

«Тифлотехника» в АООП ООО 1 варианта распределяется на пять летобучения; 
вАООП ООО 2 варианта - на шесть лет: 5, 6, 7, 8, 9, 10 классы. 

Содержаниеспециального(коррекционного)курса«Тифлотехника»(5-6лет 

обучения, 34 часа в год) 

Тема1.Работасграфическим интерфейсом: 
● Рабочаясредаграфическойоперационнойсистемыирабочийстол. 

● Основныеприемыиспользованияманипулятора«мышь»приработев 

графической среде операционной системы Windows. 
● Запускизакрытиеприложений. 

● Работаснесколькимиприложениями. 

● Видыменю. 

● БазовыеКлавиатурныекомандыдлявзаимодействиясоперационной 
системой Windows. 

● Диалоговыеокна. 

● ИспользованиенесколькихвиртуальныхрабочихстоловвWindows. 

● «горячие»клавишидляускорениядействийвграфическоминтерфейсе. 
Тема 2. Работа с файловой системой: 

● Программа«Проводник». 

● Иерархическаяструктура«дерево»(навигацияпопапкам). 
● Поискфайловипапоквпрограмме «Проводник». 

● Создание папок с помощью клавиатурных команд стандартной 

клавиатуры. 

● Выделениеобъектовигруппобъектоввпрограмме«Проводник». 

● Копирование,перемещениеиудалениефайловипапокспомощью 
клавиатурных команд стандартной клавиатуры. 

Тема3.Редактированиеиформатированиетекстовойинформации: 

● Выделениеблоковтекста. 
● Использованиебуфераобменадляредактированиятекста. 

● Параметрыформатированиясимвола:шрифт,начертание,размер,цвет. 

● Параметрыформатированияабзаца:выравниваниепостроке,перваястрока 

абзаца, отступы, междустрочный интервал. 

● Установка параметров форматирования различными способами: 
использование ленточного меню, контекстного меню и «быстрые» клавиши. 

Тема4.Навигацияповебстраницам: 
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● Браузериегофункции. 

● Макетвебстраницы. 

● Структурныеэлементывебстраницы. 

● Навигацияпоструктурнымэлементамстраницы. 

● Поисковыесистемыиязыкзапросовпоисковыхсистем. 
● Настройкибраузера,повышающиекомфортностьработыслабовидящих. 

Тема5.РесурсысетиИнтернет,содержащиесправочнуюинформациюдлялиц с 

нарушением зрения: 
● Сайты государственныхструктур иорганизаций, сопровождающих 

инвалидов по зрению. 

● Сайтынекоммерческихорганизаций,оказывающихразличныеформы 

поддержки лицам с нарушением зрения. 

● Информационныесайтыдлялицснарушениемзрения. 

Тема 6. Работа с электронными таблицами: 

● Адресацияячееквэлектроннойтаблице. 
● Вводиредактированиезначений. 

● Форматданных. 

● Применениефункцииавтоматическогозаполнения. 

● Использованиеформул. 
● Вставка функций. 

● Поискфункций. 

● Созданиеграфиковидиаграмм. 

● Редактированиеграфиковидиаграмм:системакоординат,легенда. 
● Поискисортировкаданных. 

● Особенностипечатиэлектронныхтаблицнабумажномносителе. 

Тема 7. Редактирование мультимедиа данных: 
● Обработкаграфическойинформации. 

● Графическиередакторы. 

● Интерфейсифункцииграфическогоредактора. 

● Использованиеинструментовграфическогоредактора. 
● Форматыфайлов,содержащихграфическиеданные. 

● Обработкааудиоданных. 

● Редакторызвуковыхданных. 
● Интерфейсифункциизвуковогоредактора. 

● Записьзвука. 

● Линейноередактированиезвука. 

● Применение эффектов. 
Тема8.Созданиепрезентаций: 

● Интерфейсифункциипрограммыдлясозданияпрезентаций. 

● Макет слайда. 
● Шаблоныслайда. 

● Редактированиеслайда. 

● Дополнительныеэффектыанимации. 

● Добавлениезвуковыхэффектов. 
● Настройкапрезентации. 
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Тема9.Онлайн библиотеки: 

● Регистрациядлядоступаконлайнбиблиотеке. 

● Интерфейсифункциионлайнбиблиотеки. 

● Приложениядлядоступакбиблиотеке. 

Тема10.Сканированиеплоскопечатныхдокументов: 
● Программноеиаппаратноеобеспечениедлясканированияиоптического 

распознавания текста. 

● Сканированиедокумента. 

● Преобразованиеграфическогоизображениядокументавтекст. 
● Управлениепараметрамисканирования. 

● Различные способы сохранения результатов преобразования: текстовый 

файл, аудио файл. 

Тема11.DAISY-книга: 

● ОтличительныеособенностиформатаDAISY-книги. 
● Аппаратныеипрограммныесредствадоступакинформацииформата 

DAISY. 

● Навигация по книге с использованием многоуровневой системы 

разметки. 
● Поискфрагментапословуилисловосочетанию. 

● Установказакладки. 

● ИспользованиесервисаDAISY-online. 
Тема12.Преобразованиеразличныхформатовфайлов: 

● Видыдокументов,содержащихтекст. 

● Программыдляпреобразованияразличныхформатовдокументовв 

текстовые или звуковые файлы. 

● Сервисы Интернет, конвертирующие различные текстовые документы в 

текстовые или звуковые файлы. 

Тема13.Ручнойэлектронныйвидеоувеличитель: 
● Элементыуправленияустройством. 

● Настройкапараметровработы. 

● Дополнительныефункции(стопкадридр.). 

Тема 14. Настольный увеличитель: 
● Моделинастольныхувеличителей. 

● Функциинастольныхувеличителей. 

● Настройкапараметровизображения. 

● Дополнительныефункциинастольныхувеличителей. 
Тема15.Функцииспециальныхвозможностейнастольнойоперационной системы 

для лиц с ОВЗ: 

● ОбщийобзордиспетчераспециальныхвозможностейWindows. 

● Функциидлялицснарушениемзрения. 
● Функциидлялицснарушениемслуха. 

● Функциидлялицснарушениеммоторикирук. 

Тема16:Использованиеспециальныхфункцийдляслабовидящихвмобильных 
операционных системах: 

● ИспользованиефункциймобильнойОСувеличенияизображенияэкрана. 
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● Использование Функций мобильной ОС и приложений для озвучивания 

текстовой информации на экране. 

● Приложениядляраспознаваниятекстовойинформации,получаемойс 
помощью камеры телефона. 

Тема17.Приложениядлядоступактекстовойиаудиоинформациина мобильных 

операционных системах: 
● Приложениядляпотоковогочтениятекста. 

● Приложениядляпрослушиванияаудиофайловинавигациипоним. 

● Способыпреобразованиятекставречь. 

● Доступконлайнбиблиотекамспомощьюприложений. 
Тема 18. Создание чертежей на ПК: 

● Обзорпрограммдлясозданиячертежей. 

● Интерфейсифункцииприложения. 
● Построениеиредактированиечертежейнаплоскости. 

Тема19.Записьматематическихвыраженийсиспользованиемязыкаразметки: 

● Обзорязыковразметкидлязаписиматематическихвыражений. 

● Интерпретаторязыкаразметки. 
● Знакомствоссинтаксисомязыкаразметки. 

● Примерызаписиматематическихвыражений. 

● Редактирование математических выражений, записанных на языке 

разметки. 

Тема20.Созданиеграфическогоинтерфейсапринаписаниипрограмм: 
● Обзорсредразработки. 

● Использованиеклассовобъектовграфическогоинтерфейса. 
● Настройкаатрибутовобъектовграфическогоинтерфейса. 

● Настройкадействийпоактивацииграфическогообъекта. 

Тема21.Использованиедополненийискриптовдляпрограммэкранного 

увеличения: 
● Скриптиего предназначение. 

● Языкзаписискриптов. 

● Редакторскриптов. 
● Синтаксисзаписискриптов. 

● Файлыпрограммыувеличения,хранящиенастройкипользователя. 

● Получениесправочнойинформациипофункциям,используемымвязыке 

скриптов. 

● Обзордополнений,расширяющихвозможностипрограммыэкранного 
увеличения. 

● Примерустановкидополнения. 

Планируемыерезультатыосвоенияспециального(коррекционного) курса 

«Тифлотехника» 

Личностныерезультаты: 

• осознаватьсвоювключенностьвсоциумчерезовладениецифровыми 

информационно-коммуникационными технологиями; 
• сопоставлять и корректировать восприятие окружающей среды с учетом 

полученных знаний; 
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• демонстрироватьспособностькосмыслениюидифференциациикартины 

мира, ее пространственно-временной организации; 

• сопоставлять учебное содержание с собственным жизненным опытом, 
понимать значимость подготовки в области тифлотехники в условиях развития 

информационного общества; 

• проявлять интерес к повышению уровня своего образования, 
продолжению обучения и профессиональной самореализации с использованием 

тифлотехнических средств; 

• применять в коммуникативной деятельности вербальную и 

невербальную формы общения. 
Метапредметныерезультаты: 

• владеть зрительным, осязательно-зрительным и слуховым способом 

восприятия информации; 
• соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

• определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• использовать полученные знания при изучении других 

общеобразовательных предметов / коррекционных курсов. 

Предметныерезультаты: 

● знать основные термины и понятия, используемые для доступа и 

обработки информации при слабовидении; 
● знать номенклатуру тифлотехнических средств и специального 

программного обеспечения для слабовидящих; 

● знать предназначение и основные функции программ увеличения 

изображения на экране компьютера (magic, ZoomText, Fusion); 
● владеть приемами настройки программ увеличения изображения на 

экране компьютера (magic, ZoomText, Fusion) для комфортной работы; 

● использовать основной и дополнительный функционал специального 
программного обеспечения для слабовидящих; 

● владетьприемамиориентировкинаклавиатурекомпьютера; 

● настраивать графический интерфейс компьютера в соответствии с 

индивидуальными зрительными возможностями (цветовая схема, уровень 
контрастности,масштаб,размеруказателямыши,отображениесодержимогопапоки 

меню в виде списка); 

● настраивать интерфейс планшетного компьютера или смартфона в 
соответствии с индивидуальными зрительными возможностями (адаптивный 

дисплей, адаптивная яркость, инверсия цвета, тема с высокой контрастностью, 

настройки цвета, светофильтр, размер и стиль шрифта, контрастная клавиатура, 

отображение формы кнопок, большой указатель мыши, функция увеличения, 
отключение эффектов анимации); 

● знатьосновныефункцииисценариииспользованияручныхинастольных 

видеоувеличителей; 
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● владеть приемами эксплуатации ручных и настольных 

видеоувеличителей; 

● знатьклассификациюинформационныхобъектовоперационнойсистемы 
Windows; 

● иметь представления о структуре и основных элементах ОС 

Windows»(рабочий стол, хранилища данных, файлы и папки, элементы управления и 
т.д.); 

● владетьалгоритмамивыполнениябазовыхоперацийвОСWindows; 

● знатьспособывзаимодействиясграфическиминтерфейсомкомпьютера; 

● владетьприемамивзаимодействиясграфическиминтерфейсомпод 
управлением программ увеличения изображения на экране компьютера; 

● работатьвоперационнойсистемесграфическиминтерфейсом,используя 

специализированное ПО для слабовидящих; 
● выполнятьосновныеоперацииспапкамиифайлами; 

● владеть способамиорганизациии управления хранения данныхв 

файловой системе; 

● иметьпредставления о структуре и основных элементахОС Android или 
iOS (рабочий стол, хранилищаданных,файлы и папки, элементы управления и т.п.); 

● владетьалгоритмамивыполнениябазовыхоперацийвОСAndroidили 

iOS; 
● владетьспособамиуправлениясенсорнымимобильнымиустройствами, 

используя функции ОС и специализированное программное обеспечение для лиц с 

нарушением зрения; 
● знать основные приемы обработки текстовой, табличной, графической и 

звуковой информации; 

● обрабатыватьтекстовуюинформациюсиспользованиемклавиатурыи 
манипулятора типа «мышь»; 

● владеть Способами ввода, редактирования и форматирования текстовой 

информации; 

● создавать, редактировать, выводить на печать таблицы, используя 
табличный редактор; 

● владеть технологиями создания, редактирования, преобразования 

табличных данных с использованием программных средств для слабовидящих; 

● знать предназначение и основные сценарии использования 

тифлофлешплеера; 

● уметьпередаватьинформациюнасъемныеносителиинформации,плееры; 
● владеть приемами эксплуатации тифлофлешплеера для доступа к 

информации; 

● владетьосновнымиприемамииспользованиятифлофлешплеерапри работе 

с текстовыми документами и аудиофайлами; 

● знатьотличительныеособенностиформатаDAISY; 
● воспроизводитьDAISY-книгунааппаратномипрограммномплеере; 

● владеть способами редактирования графических и аудиоданных с 
применением функций увеличения изображения на экране; 

● редактироватьиконвертироватьаудиоиграфическиефайлы; 
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● иметь представления о структуре web-страницы и особенностях работы 

интернет-обозревателей (Internet Explorer, Google Chrome и т.п.); 

● осуществлять поиск информации в сети Интернет; знать принципы 
работы с ресурсами сети Интернет; 

● владетьспособамивзаимодействиясресурсамисетиИнтернет; 

● использоватьбраузерыдляпоиска,просмотраисохранениясодержимого 
сайтов в сети Интернет; 

● знатьпринципыработысэлектроннойпочтой; 

● владетьприемамиработысэлектроннойпочтой; 

● владеть приемами пользования сервисами видеоконференцсвязи и 
платформами цифрового образования; 

● владеть приемами навигации, создания и редактирования электронных 

таблиц, графиков и диаграмм в форматах Excel и Google Sheets при помощи ПК; 
● знатьпринципыработыссистемойраспознаванияоптическихсимволов; 

● знать предназначение и основные сценарии использования программ 

оптического распознавания текста (open book, Abby Finereader); 

● владеть приемами использования системы распознавания оптических 
символов; 

● владеть технологией преобразования текста на бумажных носителях в 

электронные форматы и приемами пользования программами оптического 
распознавания текста (open book, Abby Finereader); 

● знать предназначение и основные сценарии использования устройств 

вывода текста (лазерный принтер); 
● владетьприемамииспользованиялазерногопринтера; 

● получатьдоступконлайнбиблиотеке; 

● знать требования к созданию мультимедийных презентаций для 

слабовидящих; 

● создаватьиредактироватьмультимедийныепрезентации; 
● знатьтребованиякобработке чертежей; 

● обрабатыватьчертежи,используяпрограммныередакторы; 

● использоватьредакторыязыковразметкидлясозданияиредактирования 
математических записей; 

● осознанно, рационально и эффективно использовать тифлотехнические 

устройствиспециализированногопрограммногообеспечениядляслабовидящихпри 
решении учебных, познавательных, бытовых и профессиональных задач; 

● применять комплексный подход к информационным процессам с 

использованием компьютера, мобильного устройства, видеоувеличителя и 

тифлофлешплеера; 

● Владеть сценариями использования тифлотехнических средств для 

достижения планируемых результатов в различных видах деятельности. 

 

Коррекционныйкурс«Пространственноеориентирование и 

мобильность» 

Пояснительнаязаписка 
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Примерная рабочая программа коррекционного курса «Пространственное 

ориентирование и мобильность» на уровне основного общего образования 

реализуется для слабовидящих обучающихся, осваивающих варианты 1 и 2 АООП 

ООО, завершивших уровень начального общего образования по вариантам 4.1 и 4.2 
АООП НОО. 

Коррекционный курс предназначен для подготовки слабовидящих 

обучающихся к самостоятельному пространственному ориентированию и 

мобильности, с учетом их особых образовательных потребностей, индивидуальных 
особенностей психофизического развития и личностных качеств. Содержание курса 

отвечает современным целям, задачам и условиям образования, абилитации, 

реабилитацииикоррекцииобучающихсяснарушениямизрения,отражаетспецифику 
технологийиметодикобученияпространственномуориентированиюимобильности, 

обеспечивает формирование компенсаторных умений и навыков, необходимых для 

самостоятельного передвижения в закрытом и свободном пространстве, а также 

решения прикладных бытовых, учебных и трудовых задач. 

Программа коррекционного курса «Пространственное ориентирование и 
мобильность» в основной школе обеспечивает развитие у слабовидящих 

обучающихся компетенций в следующих сферах: 

● осознаниянеобходимостисамостоятельногопередвижения; 

● понимания принципов и способов организации закрытого и свободного 

окружающего пространства различных типов; 

● обследованияокружающегопространства; 
● культурызрительногоиосязательно-зрительногообследования; 
● моделированияокружающегопространства; 

● рационального использования сохранных анализаторов в процессе 

поисково-ориентировочной деятельности; 

● пользования белой тростью и другими тифлотехническими средствами 
ориентирования и мобильности 

● оптимального Выбора системы мобильностивсоответствиис ситуацией 

(самостоятельное передвижение с тростью, передвижение с сопровождающим, 
передвижение с собакой-проводником); 

● самостоятельногобезопасногопередвижения; 

● самостоятельного ориентирования в закрытом и свободном 

пространстве; 

● пользованияразличнымивидамиобщественноготранспорта; 
● ориентирования в общественных учреждениях социального, бытового и 

культурного назначения; 
● ориентированиявестественныхусловиях(лес,поле,парк,водоемит.д.); 

● освоенияизапоминаниямаршрутов,выбораоптимальныхмаршрутов; 

● использования элементов доступной среды в самостоятельном 

передвижении; 
● ориентированиявбыту; 

● коммуникативной культуры при взаимодействии со зрячими в процессе 

ориентирования; 
● передвижениясопытнымиислучайнымисопровождающими; 



326  

● тренировки стрессоустойчивости, психологической готовности к 

преодолению трудных ситуаций; 

● организации и оценки окружающего пространства с учетом требований, 
предъявляемых к его доступности и безопасности для слабовидящих. 

Содержание коррекционного курса разработано с учетом норм и требований 

СанПиН, базируется на современных исследованиях в и научных достижениях в 
областитифлопедагогики,тифлопсихологии,методикиобученияпространственному 

ориентированиюимобильности,учитываетвремяихарактерзрительныхнарушений, 

степень сформированности компенсаторных навыков использования сохранных 

анализаторов при ориентировке, физическую и психологическую готовность к 
обучению. Основу содержания курса составляет базовый вариант программы 

обучения ориентировке в пространстве и мобильности слепых и слабовидящих 

учащихся 5-12 классов В.З. Денискиной, М.В. Венедиктовой. 

Изучение коррекционного курса «Пространственное ориентирование и 
мобильность» способствует формированию у слабовидящих обучающихся научного 

мировоззрения,  освоению общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент,моделирование),ипрактическогоопытаприменениянаучныхзнанийи 
навыков использования специальной рельефной графики, что обеспечивает прочные 

межпредметныесвязикурсасобщеобразовательнымипредметами.  Изучение 

содержаниякурса предполагает знакомствообучающихсясо всеми существующими 

системамимобильностилицснарушениямизрениясцельювыборанаиболее 
оптимальнойизнихвкаждойотдельновзятойситуации.Атакжесприемамии правилами 

ориентировки, специально разработанными для слабовидящих с учетом 

дифференцированного подхода в зависимости от степени и характера слабовидения. 
Преподаваниекоррекционногокурса«Пространственноеориентированиеи 

мобильность»слабовидящим обучающимсявосновнойшколеведетсясучетомтаких 

индивидуальныхособенностей,как: 

 психологическая готовность к самостоятельному передвижению в 

пространстве; 

 наличие и характер остаточного зрения, включая зрительный диагноз и 

офтальмологический прогноз; 

 положениеобучающегосявсемьеиегосоциальноеокружение; 

 готовность сохранных анализаторов обучающегося воспринимать 

предметный мир и окружающее пространство; 

 имеющиеся у обучающегося, навыки самостоятельного передвижения в 

пространстве (только в классе и кабинетах специалистов сопровождения; только в 

помещенияхшколыивцеломвзданиишколы;вшколеимикрорайонешколыит.п.); 

 наличиесопутствующихзаболеваний. 

При проведении занятий слабовидящих обучающихся следует делить на 

подгруппы с учетом характера остаточного зрения, готовности к освоению 

программы курса основной школы и личностных особенностей. Педагог выбирает 
формы и методы работы с каждой подгруппой. При организации занятий со 

слабовидящими обучающимися целесообразно теоретический материал изучать в 

формефронтальныхзанятийгрупповыезанятия,апрактическиезанятиямогут 



327  

проводиться, как в подгруппах, так и индивидуально (при необходимости). 

Практическиезанятиясослабовидящимиобучающимисяцелесообразнопроводитьв 

группах, количество человек в которых определяется в зависимости от степени 

выраженности и клинической формы слабовидения. Вопрос о соотношении 
фронтальных,подгрупповыхииндивидуальныхзанятийрешаетсяпедагогом,исходя из 

возможностей и потребностей обучающихся, особенностей их психофизического 

развития и других показателей. 

Порядок изучения тем может варьироваться. При этом темы, (связанные с 

обучением использованию белой трости должны изучаться со слабовидящими 
обучающимися практически на протяжении всего периода обучения, так как 

сформированность компенсаторных умений и навыков самостоятельного 

перемещения с тростью является главной задачей реализации содержания курса. 
Результативностьикачествосвоенияпрограммыкоррекционногокурса 

«Пространственноеориентированиеимобильность»слабовидящимиобучающимися 

основной школы определяется степенью и характером сформированности 

пространственныхпредставлений,понятийипрактическихнавыковориентирования в 
начале и на различных этапах обучения. С целью обеспечения текущего контроля 

эффективности освоения программы в конце четверти могут проводиться 

контрольные занятия, на которых обучающиеся демонстрируют свои умения, а 

педагог выявляет ошибки и трудности, с которыми сталкивается каждый 
обучающийся и определяет перспективы работы на следующую четверть или 

учебный год. 

Цель и задачи изучения коррекционного курса «Пространственное 

ориентирование и мобильность» 
Основной целью изучения коррекционного курса «Пространственное 

ориентирование и мобильность» является формирование у слабовидящих 

обучающихся компенсаторных умений и навыков самостоятельного безопасного 
передвижения и ориентировки в замкнутом и свободном пространстве, развитие 

самостоятельности и мобильности. 

Задачи: 

 изучениепринциповиспособоворганизациипространства; 

 обучение компенсаторным способам обследования окружающего 

пространства; 

 тренировкаиспользованиясохранныханализатороввпроцессепоисково- 

ориентировочной деятельности; 

 овладение приемами пользования тростью и другими 

тифлотехническими средствами ориентирования и мобильности; 

 овладение навыками практической ориентировки в замкнутом и 
свободном пространстве (в различных общественных учреждениях, в городе, 

сельской местности, в парках, в лесу, на водоемах, в быту и т.д.); 

 обучениеприемамсовместногопередвижениясопытнымиислучайными 

сопровождающими; 

 развитие коммуникативных навыков и формирование коммуникативной 
культуры при взаимодействии со зрячими в процессе ориентировке в пространстве; 
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 формирование установки на самостоятельную ориентировку и 

передвижение в пространстве; 

 развитиесенсорнойсферыипознавательнойдеятельностиобучающихся, 
направленной на формирование точных представлений о предметах и явлениях 

окружающей среды; 

 развитие пространственного мышления и специальных навыков 
запоминания маршрута; 

 совершенствование когнитивных процессов (переключение и 

распределение внимания, долгосрочная память, пространственное мышление, 
воссоздающее воображение). 

 воспитание волевых качеств, направленных на преодоление страха 

пространства, уверенности в собственных возможностях; 

 совершенствованиенавыковсамоконтроляисаморегуляции. 

Местокоррекционногокурсавучебномплане 
Освоение курса «Пространственное ориентирование и мобильность» 

осуществляется за счет часов внеурочной деятельности учебного плана, входящих в 

коррекционно-развивающую область. При реализации варианта 1 АООП ООО 

коррекционный курс «Пространственное ориентирование и мобильность» изучается 
в5-9классах.Приреализацииварианта2АООПОООкоррекционныйкурс 

«Пространственное ориентирование и мобильность» изучается в 5-10 классах. На 

освоение курса отводится 2 часа в неделю (68 часов в год за 34 учебных недели). 
Суммарно по учебному плану варианта 2 АООП ООО на изучение курса отводится 

408 часов за 6 лет. На освоение курса рекомендуется отводить от 1 до 2 часов в 

неделю. 
Особенностираспределенияпрограммногоматериалапогодамобучения 

Программный материал коррекционного курса «Пространственное 

ориентированиеимобильность»вАООПООО1вариантараспределяетсянапятьлет 

обучения; в АООП ООО 2 варианта - на шесть лет: 5, 6, 7, 8, 9, 10 классы. 
Содержаниекоррекционногокурса 

5 класс 

Выявление имеющихся у обучающихся навыков ориентировки в 

пространстве и мобильности. Изучение исходного уровня готовности сохранных 

анализаторов к их использованию для ориентировки в пространстве.  

Значение навыков ориентировки в пространстве и мобильности для 

самостоятельной жизни слабовидящих. Системы мобильности лиц с нарушениями 
зрения: передвижение без трости, с сопровождающим, с собакой-проводником. 

Ориентировка в помещениях. Передвижение в зданиях и помещениях. 

Повторение:приемыпередвижениявпомещенияхизданияхбезтрости,стростью,с 
использованием остаточного зрения. Приемы защиты тела от столкновений с 

предметами.Приемыиспользованиятростиприизучениипомещения.Передвижение в 

различных помещениях, не заполненных большим количеством предметов, но 

имеющих коридоры, повороты, двери, окна, углубления, лестничные клетки, 
площадки и т.п. Повторение. Передвижение в изученном (знакомом) помещении. 

Анализ ошибок. Самостоятельная ориентировка в незнакомом помещении. Приемы 
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обследования помещений и зданий слабовидящими. Приемы обследования 

предметов, находящихся в помещениях. Основные представления о зданиях и 

помещениях, виды зданий и помещений, выделение главных ориентиров в 

помещениях и зданиях с учетом состояния зрительных функций обучающихся. 
Практическиезанятиявновыхпомещениях.Ориентировкавпомещенияхизданиях: 

магазины, отделения связи. Свободное ориентирование в знакомом помещении. 

Пространственнаяориентировкавбыту.Ориентировкавшколе:втумбочке, в 

парте, в шкафу. Дома — в шкафу, в мебельной стенке и т. д. 

Формирование представления о городе. Формирование общего 

представления о городе (географическое положение и рельеф местности, число 

районов,протяженностьссеверанаюгисзападанавосток;площади,театрыит.п.). 
Правила передвижения: правостороннее движение (исключения), выделение 

главного ориентира при передвижении; постоянные препятствия и временные и т. п. 

Изучение приемов обследования города. Выбор отправного пункта, точки отсчета; 
обследование и изучение прилегающих к школе улиц и основных объектов 

(ориентиров), находящихся на этих улицах и т. П. Углубленное ознакомление с 

элементамиулицы:дорога,газон,тротуар,дома,парапеты(ограждения),подъездная 

дорога(правилаподходакподъезднойдороге),кустарникит.д.Упражнениявходьбе по 
прилегающим к школе улицам (без перехода через улицу). Приемы ходьбы с 

опытными и случайными сопровождающими. Повторение приемов ходьбы с 

сопровождающим. Ходьба по узким проходам, в помещениях, по лестнице, 
прохождениевдверь; посадка влегковуюмашинуи т.д.Активность(ведущаяроль) 

слабовидящегокакнеобходимоеусловиеприобщенииссопровождающим.Общение в 

учреждениях бытового обслуживания (магазины, поликлиника). Обращение к 

прохожимнаулицезапомощью.Правилапереходачерездорогу.Видыперекрестков. 
Основныеправилапереходачерездорогу,определениемоментадляперехода,подход 

ктрамваю,переходподъездныхдорог,нахождениеглавнойдорогиивторостепенной и 

др. Определение перекрестка (одностороннее и двухстороннее движение, 
пешеходные дорожки, их виды и определение места перехода, «Островок» 

безопасности и др.). Изучение маршрутов до ближайших к школе остановок 

общественного транспорта. Особенности остановок трамваев и автобусов. Изучение 

правил уличного движения (по программе 5-го класса с учетом специфики 
ориентировки слабовидящих). 

Использование общественного транспорта в пространственной 

ориентировке. Ориентировка и работа тростью при подходе к общественному 
транспорту, при посадке в салоны и при выходе из транспортного средства. 

Особенностипосадкислабовидящих вобщественныйтранспортвразноевремягода. 

Точка отсчета, соблюдение расстояния, нахождение двери, измерение высоты 

ступеньки, методика посадки в транспорт. Комплексное использование сохранных 
анализаторов.Упражнениявпосадкевразныевидытранспорта,включаямаршрутное 

такси. 

Расширение навыков пространственного ориентирования и мобильности 

обучающихсясучетомразличнойобстановки.Развитиенавыковориентировкипо 

типу «карта-путь» и «карта-обозрение». Развитие умений и навыков составлять 

схемы маршрутов, планов улиц, дворов, отдельных участков города и т. п. Развитие 
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умений и навыков проходить маршруты, изученные в классе по схеме. Особенности 

ориентировки у водоема. 

Использование доступной среды в пространственном ориентировании и 

мобильности. Значение доступной среды для самостоятельного передвижения и 

ориентировки в пространстве. Стационарные средства мобильности (поручни, 

тактильные наземные указатели). Типы тактильных наземных указателей. 
Зрительные, слуховые и осязательные ориентиры. 

Электронные и оптические средства мобильности. Электронная трость. 

Лазерные, инфракрасные и ультразвуковые устройства, обнаруживающие 

препятствия на расстоянии (очки, фонарики, приставки для трости). Оптические 
средства пространственного ориентирования (монокуляры, лупы и т.д.). 

Работа по преодолению фобий и внутренних барьеров пространственного 

ориентирования и мобильности. Преодоление страхов самостоятельного 

передвижения в закрытом и свободном пространстве, незнакомого пространства, 
самостоятельногопользованияобщественнымтранспортом.Преодолениекомплекса 

передвижения с белой тростью и оптическими средствами мобильности. Развитие 

коммуникативных навыков. Преодоление внутренних барьеров и комплексов при 
обращении за помощью к незнакомым людям и передвижения со случайными 

сопровождающими. Развитие готовности адекватно принимать и рационально 

использовать предлагаемую помощь. Разъяснение случайным сопровождающим 

особенностейиэлементарныхправилсовместногопередвижениясослабовидящими. 
Умение запрашивать адекватно запрашивать и получать нужную информацию от 

случайных прохожих, пассажиров общественного транспорта, покупателей и т.д. 

Поведение в различных трудных и стрессовых ситуациях, связанных с 
самостоятельным передвижением. 

6 класс 

Диагностика практических умений обучающихся по ориентировке в 

пространстве и мобильности на начало и завершение учебного года.  

Значение навыков самостоятельного пространственного ориентирования и 

мобильности в жизни и деятельности слабовидящих людей. Примеры из жизни и 

деятельности слабовидящих. 
Ориентировкавпомещениях.Самостоятельноепередвижениевпомещениях и 

зданиях. Повторение: Приемы ориентировки в помещениях без трости. Приемы 

передвижения в различных помещениях, заполненных предметами (приемы 

обследования, использования трости и других предметов для ориентировки, приемы 
защитытелаотстолкновенийспредметами).Ориентировкавмагазинахиотделениях 

связи. Приемы обследования больших помещений (зрительный зал в театре, в 

спортивном сооружении и т. п.). Пространственная ориентировка в быту. 
Ориентировка в ассортименте лекарственных препаратов, парфюмерии, бытовой 

химии и т.д. с помощью классификации упаковок и меток. Ориентировка в 

незнакомом помещении. 

Ориентировка в городе. Формирование представления о городе. Район, в 
котором находится школа, рельеф местности. Правила самостоятельного 

передвижения по городу. Двухстороннее движение транспорта. Временные и 

постоянныепрепятствия.Углубленноеизучение города,ознакомление с элементами 
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улицы. Выбор приема работы с тростью при передвижении по улицам, нахождение 

главных ориентиров. Комплексное использование сохранных анализаторов при 

передвижениипоулицам:звуковыелиниикакглавныеориентирыприпередвижении по 

тротуару и т. д. Использование форменного (предметного) остаточного зрения и 
оптических средств (моноклей, биноклей) при ориентировке в городе. Приемы 

ходьбы с опытными и случайными сопровождающими. Приемы ходьбы с 

сопровождающимвобщественныхместах(театр,кино,улицыит. д.).Передвижение с 
сопровождающим по тротуару, через дорогу, по узким местам, преодоление 

препятствий. Переход через дорогу. Виды перекрестков. Правила перехода 

транспортных дорог. Комплексное использование сохранных анализаторов при 

переходе дороги. Точное определение цветового сигнала светофора, переход через 
различныедороги,различныевидыперекрестков(трехсторонние,четырехсторонние, 

двухсторонние и др.). Изучение маршрутов до различных остановок общественного 

транспорта. Выделение особенностей каждого конкретного маршрута. Особенности 
расположения трамвайных и автобусных остановок. Упражнения в нахождении 

остановок. Развитие с помощью специальных упражнений чувства препятствия. 

Правила уличного движения (по программе 6-го класса с учетом специфики 

ориентировкислабовидящих).Подземныепереходы.Видыподземныхпереходов,их 
назначение, формирование образа наземного пространства.  

Использование общественного транспорта и изучение маршрутов до дома 

обучающихся. Ориентировка и работа тростью при подходе к транспортному 

средству, при посадке в его салон и при выходе из транспорта. Комплексное 
использованиесохранных анализаторови правилапосадкивтранспортноесредство: 

найтиостановку,найтибордюр,суметьправильнообратитьсяклюдям,ожидающим 

транспорт; точно услышать, где остановится автобус или троллейбус, найти точку 

отсчета; соотнести звук открывающихся дверей со своим местоположением, 
правильно подойти к двери и произвести посадку в транспорт; если это трамвай, то 

заранее обратиться к людям и далее использовать методику посадки в транспорт. 

Определение разных видов транспорта на слух. Изучение маршрутов городского 
общественного транспорта, включая маршрутное такси. Изучение маршрутов 

городского транспорта, проходящих по прилежащим к школе улицам (особенности 

расположения автобусных, трамвайных, троллейбусных остановок, особенности 

перекрестков,нахождениепереходовоколоостановокобщественноготранспортаит. д.). 
Изучение маршрутов до дома учащихся. Выбор наиболее рационального из них. 

Расширение навыков пространственного ориентирования и мобильности 

обучающихсясучетомразличнойобстановки.Развитиенавыковориентировкипо 

типу«карта-путь»и«карта-обозрение».Составлениесхеммаршрутов.Ориентировка в 

сквере, в парке, в магазинах, в кафе, в подземных переходах, на остановках и т. д. 
Особенности ориентировки на проселочных дорогах, на улицах сельского типа. 

Использование доступной среды в пространственном ориентировании и 

мобильности. Виды, назначение и правила использования тактильных наземных 

указателей.Приемыобнаруженияиидентификациитактильныхназемныхуказателей и 
слежения по ним с помощью трости. Особенности использования зрительных 

ориентиров. 
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Электронные средства мобильности. Правила пользования лазерными, 

инфракрасными и ультразвуковыми устройствами, обнаруживающими препятствие 

на расстоянии. Правила пользования монокулярами и лупами в пространственной 

ориентировке. 

Работа по преодолению фобий и внутренних барьеров пространственного 

ориентирования и мобильности. Преодоление страхов самостоятельного 

передвижения в закрытом и свободном пространстве, незнакомого пространства, 

самостоятельногопользованияобщественнымтранспортом.Преодолениекомплекса 
передвижения с белой тростью и оптическими средствами мобильности. Развитие 

коммуникативных навыков. Преодоление внутренних барьеров и комплексов при 

обращении за помощью к незнакомым людям и передвижения со случайными 

сопровождающими. Развитие готовности адекватно принимать и рационально 
использовать предлагаемую помощь. Разъяснение случайным сопровождающим 

особенностейиэлементарныхправилсовместногопередвижениясослабовидящими. 

Умение запрашивать адекватно запрашивать и получать нужную информацию от 
случайных прохожих, пассажиров общественного транспорта, покупателей и т.д. 

Поведение в различных трудных и стрессовых ситуациях, связанных с 

самостоятельным передвижением. 

7 класс 

Диагностика практических умений обучающихся по ориентировке в 

пространстве и мобильности на начало и завершение учебного года.  

Значениенавыковсамостоятельнойпространственнойориентировкивжизнии 
деятельности слабовидящих людей. Примеры из жизни и деятельности 

слабовидящих. 

Ориентировка в помещениях. Ориентировка в ближайших к школе 
поликлинике, аптеке, продовольственных магазинах. Приемы ориентировки и 

передвижения в помещениях различных типов. Подвальные помещения, их виды и 

особенности ориентировки в них. Самостоятельная ориентировка в знакомых и 

незнакомых помещениях. 
Пространственная ориентировка в быту. Определение достоинства монет, 

приемы различения бумажных купюр; ориентировка в квартире и при уходе за 

квартирой. 
Ориентировкавгороде.Формированиепредставленияогороде. 

Район, в котором находится школа-интернат (школа). Расположение 

культурныхибытовыхучреждений(театры,кинотеатры,главпочтамт,универмагии т. 
д.). Изучение города. Углубленное ознакомление с элементами улицы. 

Улица, квартал. Упражнения в прямолинейном движении с поворотами, с 

переносами пространственного образа. Упражнения в ходьбе по прилегающим к 

школе улицам без пересечения их другими. Ориентировка во дворах, пользование 
кодами, лифтами и др. Приемы передвижения с опытными и случайными 

сопровождающими. Правила перехода через дорогу. Использование сохранных 

анализаторов при переходе через дорогу. Определение цветового сигнала светофора 

без использования зрения (ориентир на звуки моторов машин, поведение людей на 
переходе и т. п.). Переход через транспортные дороги, связанные с площадями. 

Изучение маршрутов до различных остановок общественного транспорта.  
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Упражнения в обнаружении трамвайных, автобусных и троллейбусных 

остановок, нахождение места перехода. Виды трамвайных и автобусных 

(троллейбусных) остановок. Упражнения на развитие чувства препятствия. 

Обнаружение и преодоление препятствий, комплексное использование сохранных 
анализаторов, развитие мышечно-двигательной памяти на маршруте следования. 

Правила уличного движения (по программе 7-го класса с учетом специфики 

ориентировки слабовидящих). Подземные переходы. 

Назначение и виды подземных переходов, формирование образа наземного 

пространства. Виды подземных переходов, выход на различные улицы и т. д. 
Использование общественного транспорта и изучение маршрутов до дому 

обучающихся. Ориентировка и работа тростью при подходе к транспортному 

средству, при посадке в его салон и при выходе из салона транспортного средства. 
Отработка навыков (подход, посадка, выход из транспорта; использование в 

комплексе всех сохранных анализаторов). Изучение конкретных маршрутов 

городского транспорта. Изучение маршрутов до библиотеки слепых, до городской 

публичной библиотеки, до театра и т. п. Изучение маршрута до дома обучающихся.  
Расширение навыков пространственного ориентирования и мобильности 

с учетом различной обстановки. Развитие навыков ориентировки по типу «карта- 

путь» и «карта-обозрение» (поликлиника, почта, пункт оплаты мобильной связи, 

городскойпарккультурыиотдыха).Особенностипространственнойориентировкив 
лесу. 

Использование доступной среды в пространственном ориентировании и 

мобильности. Самостоятельное передвижение в зданиях с использованием 
элементов доступной среды. Доступная среда в городе. Зрительные, слуховые и 

осязательные ориентиры, обозначающие остановки, переходы и т.д. 

Электронные средства мобильности. Смартфоны с навигационными 

приложениями, адаптированными для пользователей с нарушениями зрения. Типы 
навигационных приложений. Приложения, позволяющие прокладывать маршруты и 

контролироватьсобственныеперемещения(«OsmAndAccess»,«BlindSquare», 

«LoadStone»). Приложения, предназначенные для отслеживания движение 
транспорта («Яндекс транспорт», «Умный транспорт», «Bus Time»).  

Работа по преодолению фобий и внутренних барьеров пространственного 

ориентирования и мобильности. Преодоление страхов самостоятельного 

передвижения в закрытом и свободном пространстве, незнакомого пространства, 
самостоятельногопользованияобщественнымтранспортом.Преодолениекомплекса 

передвижения с белой тростью и оптическими средствами мобильности. Развитие 

коммуникативных навыков. Преодоление внутренних барьеров и комплексов при 
обращении за помощью к незнакомым людям и передвижения со случайными 

сопровождающими. Развитие готовности адекватно принимать и рационально 

использовать предлагаемую помощь. Разъяснение случайным сопровождающим 

особенностейиэлементарныхправилсовместногопередвижениясослабовидящими. 
Умение запрашивать адекватно запрашивать и получать нужную информацию от 

случайных прохожих, пассажиров общественного транспорта, покупателей и т.д. 

Поведение в различных трудных и стрессовых ситуациях, связанных с 
самостоятельным передвижением. 
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8 класс 

Диагностикапрактическихуменийобучающихсяпоориентировкев 

пространстве и мобильности на начало и завершение учебного года.  

Значение навыков самостоятельной пространственной ориентировки и 

мобильности в жизни и деятельности слабовидящих людей. 
Ориентировка в помещениях. Ориентировка в театрах, в отделениях связи 

(почта, телеграф, мобильная связь), сберкассах. Определение формы помещений, 

умение пользоваться таксофоном, места нахождения (расположения) образцов 

заполнения бланков, виды услуг. Нахождение в зале указанного в билете места, 
правила прохода на указанное в билете место и т. п. Самостоятельная ориентировка 

в знакомых и незнакомых помещениях. 

Пространственная ориентировка в быту. Ориентировка слабовидящих при 
сервировке стола, правила ориентировки слабовидящих за столом (дома, в гостях, 

среди незнакомых людей) и т. д. 

Ориентировка в городе. Формирование представления о городе. 

Формирование представления о городе в целом (все районы), площади, главные 
улицы, торговые центры, высшие учебные заведения и т. д. Приемы обследования 

города. Углубленное ознакомление с объектами города. Упражнение в ходьбе по 

прилегающим к школе улицам, с переходом через улицу. Упражнения в 

прямолинейном передвижении, различные повороты на 90, 45, 30 градусов. 
Ориентировка во дворах, нахождение нужного подъезда. Обследование улиц и 

выделение особенностей и т. д. Приемы передвижения по городу.  

Приемы передвижения по городу с опытными и случайными 
сопровождающими.Особенности работы тростью во времяперехода через дорогу, в 

метро, при посадке в поезд. Активная позиция слабовидящего. Особенности 

использования различных форм остаточного зрения при ориентировке и 

передвижениипогороду.Правилапереходачерездорогу.Переходычерездорогупри 
разных видах перекрестков. Изучение остановок общественного транспорта. 

Закрепление и обобщение знаний по особенностям расположения трамвайных 

и автобусных (троллейбусных) остановок. Опасные места, типичные трудности и 
ошибки. Упражнения на развитие чувства препятствия. Правила уличного движения 

(по программе 8-го класса с учетом индивидуальных зрительных возможностей 

слабовидящих обучающихся). Подземные переходы. 

Различные виды подземных переходов. Формирование образа наземного 
пространстванадподземнымпереходомиоколонего.Расположениеторговыхточек в 

переходах, особенности входов и выходов. И т. п. 

Использование общественного транспорта в пространственной 

ориентировкеиизучениемаршрутовдодомаобучающихся.Изучениемаршрутов 
городского транспорта, соединяющего различные районы города. Изучение 

маршрутов до дома обучающихся. Особенности ориентировки на железнодорожных 

платформахивпоездах.Видыжелезнодорожныхплатформ.Особенностивыходана 
железнодорожные платформы. Расположение железнодорожных платформ. 

Важность сохранения прямолинейного движения на железнодорожных платформах. 

Особенности поворотов на 90 и 45 градусов. Нахождение подземных переходов, 

сохранение образа наземного пространства. 
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Расширение навыков пространственного ориентирования и мобильности 

обучающихсясучетомразличнойобстановки.Развитиенавыковориентировкипо 

типу«карта-путь»и«карта-обозрение»(изучаютсямаршрутыдогородскихобъектов 

социального, культурного и бытового назначения). Особенности пространственной 
ориентировки в поле. 

Использование доступной среды в пространственном ориентировании и 

мобильности. Самостоятельное передвижение по городу с использованием 

зрительных, слуховых и осязательных ориентиров. 

Электронные средства мобильности. Способы ориентирования при помощи 
спутниковой навигации. Ориентирование по записанному треку, ориентирование на 

основемаршрутныхинструкций,ориентированиепоазимуту.Использованиекамеры 

смартфона для увеличения удаленных рассматриваемых объектов (таблички, значки 
и т.д.). 

Работа по преодолению фобий и внутренних барьеров пространственного 

ориентирования и мобильности. Преодоление страхов самостоятельного 

передвижения в закрытом и свободном пространстве, незнакомого пространства, 
самостоятельногопользованияобщественнымтранспортом.Преодолениекомплекса 

передвижения с белой тростью и оптическими средствами мобильности. Развитие 

коммуникативных навыков. Преодоление внутренних барьеров и комплексов при 

обращении за помощью к незнакомым людям и передвижения со случайными 
сопровождающими. Развитие готовности адекватно принимать и рационально 

использовать предлагаемую помощь. Разъяснение случайным сопровождающим 

особенностейиэлементарныхправилсовместногопередвижениясослабовидящими. 

Умение запрашивать адекватно запрашивать и получать нужную информацию от 
случайных прохожих, пассажиров общественного транспорта, покупателей и т.д. 

Поведение в различных трудных и стрессовых ситуациях, связанных с 

самостоятельным передвижением. 
9 класс 

Диагностика практических умений обучающихся по ориентировке в 

пространстве и мобильности на начало и завершение учебного года. 

Значениенавыковсамостоятельнойпространственнойориентировкивжизнии 
деятельности слабовидящих людей (примеры из жизни слабовидящих). 

Ориентировка в помещениях. Ориентировка в театрах, в ремонтных 

мастерских, в универсамах, в аптеках, в кафе. Обследование зданий на предмет 
доступности слабовидящим. Ориентировка в незнакомых помещениях. 

Пространственная ориентировка в быту. Расстановка мебели в жилых 

помещениях, в которых проживают слабовидящие люди. 

Ориентировкавгороде.Формированиепредставленийогороде.Углубленное 
ознакомление с элементами города. Связь различных частей города. Основные 

магистрали города. Рельеф местности. Городские водоемы и парки, крупные 

торговые центры, вокзалы, культурные центры и т. д. Комплексное использование 
сохранных анализаторов в процессе ориентировки в пространстве. Развитие 

мышечно-двигательной чувствительности на маршруте. Обследование маршрута на 

предмет его безопасности. Поиск объекта (квартиры) по заданному адресу. 

Передвижение по нескольким улицам спереходом через дороги. Обследованиеулиц 
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и пешеходных маршрутов, выделение остановок и т. д. Упражнения на развитие 

чувства препятствия. Обнаружение и преодоление препятствий, комплексное 

использование сохранных анализаторов,развитие мышечно-двигательной памяти на 

маршруте следования. Правила уличного движения (по программе 9-го класса с 
учетом возможностей слабовидящих обучающихся). Переходы. 

Подземные переходы и надземные переходы (мосты). Формирование образа 

наземного пространства, в частности, у железнодорожных вокзалов. Номера 

платформ и их особенности, определение их местонахождения и др. 

Использование общественного транспорта в пространственной 

ориентировке и изучение маршрутов до дома обучающихся. Изучение 

имеющихся в городе маршрутов общественного транспорта, включая маршрутное 

такси. Начало и конец маршрута. Особенности ориентировки в метро (если в городе 
естьметро,тоизучаютсяегоконкретныеособенности:подземныепереходы,ведущие к 

станциям метро. Особенности ориентировки в кассовом зале метро. Проход к 

платформам и поездам в метро. Ориентировка на платформах в метро). Изучение 

актуальных для обучающихся маршрутов.Особенностиориентировкиобучающихся 
на железнодорожных платформах и в поездах. Ориентировка на железнодорожных 

платформах. Нахождение подземных переходов. Правила подхода к вагонам и 

посадки. Ориентировка в вагонах и выход из поезда. 

Расширение навыков пространственного ориентирования и мобильности 

обучающихсясучетомразличнойобстановки.Развитиенавыковориентировкипо 

типу «карта-путь» и «карта-обозрение»: рассматриваются актуальные для учащихся 

(втомчиследляконкретногообучающегося)маршруты.Изучениекомбинированных 
маршрутов. Пересадки. Сохранение образа пространства, по которому пролегает 

маршрут. Выбор наиболее удобного маршрута. Комплексное использование 

сохранных анализаторов в процессе ориентировки в пространстве, включая 

мышечно-двигательную чувствительность на маршруте и использование биноклейи 
моноклей.Особенностипространственнойориентировкиуводоемов,вводе.Правила 

поведения на воде, ориентировка в воде. 

Использование доступной среды в пространственном ориентировании и 

мобильности.Доступнаясредаиобщественныйтранспорт.Знакомствосдоступной 

средой метро (при наличии). Приемы ориентировки в общественном транспорте на 

основе использования зрительных, осязательных и слуховых ориентиров. 

Электронные средства мобильности. Знакомство со специальными 
системами ориентирования типа «Говорящий город» и «Доступный город». 

Основной функционал и принципы работы специальных систем ориентирования. 

Приемы самостоятельного ориентирования и передвижения с использованием 

специальных систем ориентирования (при наличии). 
Работа по преодолению фобий и внутренних барьеров пространственного 

ориентирования и мобильности. Преодоление страхов самостоятельного 

передвижения в закрытом и свободном пространстве, незнакомого пространства, 
самостоятельногопользованияобщественнымтранспортом.Преодолениекомплекса 

передвижения с белой тростью и оптическими средствами мобильности. Развитие 

коммуникативных навыков. Преодоление внутренних барьеров и комплексов при 

обращениизапомощьюкнезнакомымлюдямипередвижениясослучайными 
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сопровождающими. Развитие готовности адекватно принимать и рационально 

использовать предлагаемую помощь. Разъяснение случайным сопровождающим 

особенностейиэлементарныхправилсовместногопередвижениясослабовидящими. 

Умение запрашивать адекватно запрашивать и получать нужную информацию от 
случайных прохожих, пассажиров общественного транспорта, покупателей и т.д. 

Поведение в различных трудных и стрессовых ситуациях, связанных с 

самостоятельным передвижением. 

10 класс 

Диагностика практических умений обучающихся по ориентировке в 

пространстве и мобильности на начало и завершение учебного года.  

Значениенавыковсамостоятельнойпространственнойориентировкивжизнии 

деятельности слабовидящих людей. Системы ориентировки и мобильности лиц с 
нарушениями зрения. 

Ориентировка в помещениях. Ориентировка в поликлиниках, больницах, на 

автовокзалах, в том числе с использованием оптических средств (моноклей, 

биноклей). Ориентировка в незнакомых помещениях. 
Пространственная ориентировка в быту. Ориентировка при использовании 

бытовых приборов. 

Ориентировка в городе. Формирование представления о городе в целом. 

Особенности районов, рельеф местности, реки, связь отдельных районов города. 
Мостыимагистрали,соединяющиеразличныечастигорода.Упражнениянаразвитие 

чувства препятствия. Обнаружение и преодоление препятствий, комплексное 

использование сохранных анализаторов,развитие мышечно-двигательной памяти на 

маршруте следования. Правила дорожного движения с учетом специфики 
ориентировки слабовидящих. Переходы. Различные виды переходов: зебра, 

светофор,подземныйпереход,мосты.Формированиеобразаназемногопространства, 

Особенности ориентировки в подземных переходах: входы и выходы, выделение 
основных ориентиров, приемы работы тростью в подземных переходах и т. д. 

Использование общественного транспорта в пространственной 

ориентировке и изучение маршрутов, актуальных для обучающихся. Изучение 

маршрутов городского общественного транспорта. Ориентировка на начальной и 
конечной остановках различных видов общественного транспорта. Остановки 

пересечения основных маршрутов. Особенности ориентировки в метро. 

Особенности ориентировки на платформах: подход к шероховатой полосе, 

отработкадвиженийпоплатформам,посадкавпоездаметрополитена.Ориентировка в 
вагоне и выход из него, выбор правильного выхода с платформы метро. 

Самостоятельный проход на эскалатор и выход с эскалатора. Использование 

остаточного зрения при ориентировке в метро. Индивидуальное изучение с каждым 
обучающимся актуального для него маршрута. Особенности ориентировки 

обучающихся на железнодорожных платформах и в поездах. Отработка навыков 

(правилаориентировкинажелезнодорожныхплатформах,посадкавпоездивыходиз 

него, ориентировка в поездах. Нахождение нужного пути и подземного перехода, 
сохранение образа наземного пространства). 

Расширение навыков пространственного ориентирования и мобильности 

обучающихсясучетомразличнойобстановки.Развитиенавыковориентировкипо 
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типу «карта-путь» и «карта-обозрение» (примерные маршруты: основные 

учреждения в центре города, автовокзал и т. д. Тренировка в определении своего 

местонахождения в городе. 

Самостоятельное возвращение в школу. Комплексное использование 

сохранных анализаторов. Развитие мышечно-двигательной чувствительности на 
маршруте.Обследованиемаршрутанапредметегобезопасности.Изучениесложных 

комбинированныхмаршрутов.Изучениесложныхмаршрутовсразнымивариантами 

подъезда к объектам и возвращения в школу и т. п. Особенности пространственной 
ориентировки слабовидящих в естественной среде (лес, поле, водоем). Правила 

поведения у воды и в воде. 

Использование доступной среды в пространственном ориентировании и 

мобильности. Ориентирование и самостоятельное передвижение в закрытом и 
свободном пространстве с использованием зрительных, осязательных и слуховых 

ориентиров. Пользование элементами доступной среды при совершении 

самостоятельных поездок на общественном транспорте. 

Электронные средства мобильности. Использование электронных средств 
мобильности в самостоятельном передвижении и пространственной ориентировке.  

Работа по преодолению фобий и внутренних барьеров пространственного 

ориентирования и мобильности. Преодоление страхов самостоятельного 

передвижения в закрытом и свободном пространстве, незнакомого пространства, 
самостоятельногопользованияобщественнымтранспортом.Преодолениекомплекса 

передвижения с белой тростью и оптическими средствами мобильности. Развитие 

коммуникативных навыков. Преодоление внутренних барьеров и комплексов при 
обращении за помощью к незнакомым людям и передвижения со случайными 

сопровождающими. Развитие готовности адекватно принимать и рационально 

использовать предлагаемую помощь. Разъяснение случайным сопровождающим 

особенностейиэлементарныхправилсовместногопередвижениясослабовидящими. 
Умение запрашивать адекватно запрашивать и получать нужную информацию от 

случайных прохожих, пассажиров общественного транспорта, покупателей и т.д. 

Поведение в различных трудных и стрессовых ситуациях, связанных с 
самостоятельным передвижением. 

Планируемыерезультатыосвоениякоррекционногокурса 

«Пространственноеориентированиеимобильность» 

Личностные результаты: 

● сформированность мотивации к самостоятельному передвижению, 

пространственному ориентированию и мобильности; 
● сформированность активной жизненной позиции, отсутствие 

иждивенческих взглядов; 

● сформированность ответственного отношения к самостоятельному 

передвижению; 

● пониманиенеобходимостипреодолениястрахапространства; 
● развитиесамостоятельности,стрессоустойчивостииуверенностивсвоих 

возможностях; 
● готовностькконструктивномупреодолениютрудныхситуаций; 

● готовностьиспособностьвестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьв 
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немвзаимопонимания; 

● сформированность коммуникативной компетентности при 

взаимодействии с взрослыми и сверстниками (в т.ч. незнакомыми прохожими), 

персоналом объектов торговли, различных видов общественного транспорта, 

медицинских и бытовых учреждений, сотрудниками учреждений культуры и других 
социальных объектов; 

● готовность обращаться за помощью к незнакомым людям и адекватно 

принимать предлагаемую помощь. 

Метапредметныерезультаты: 
● умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулироватьдлясебяновыезадачивучебной,познавательной,коммуникативной, 

социально-бытовой и трудовой деятельности, развивать мотивы и интересы 

самостоятельной деятельности; 
● умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчисле 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
● умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
● умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

● умение осуществлять поиск нестандартных решений учебных, 
познавательных, коммуникативных, социально-бытовых, трудовых задач, трудных 

ситуаций с использованием навыков моделирования, проектирования и креативного 

мышления. 

Предметныерезультаты 

● знать основные системы мобильности лиц с нарушениями зрения, уметь 

осуществлять их адекватный выбор в соответствии с ситуацией, аргументировать 

свой выбор; 
● знать назначение, виды, функции и принципы использования белой 

тростиидругихтифлотехническихсредствориентированияимобильности,включая 

электронные средства мобильности; 

● знатьоптическиесредствакоррекции,которыемогутбытьиспользованы 
при самостоятельном передвижении и расширяют возможности ориентировки в 

пространстве, повышают мобильность; 

● уметь использовать в пространственной ориентировке сохранные 
анализаторы; 

● уметь использовать в пространственном ориентировании и мобильности 

белую трость и другие тифлотехнические средства; 
● владеть основными техниками самостоятельного перемещения с 

использованием белой трости; 

● знатьосновныевидыпереходовипрепятствий; 
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● знать и соблюдать правила безопасного передвижения по улицам 

поселений, в том числе и перехода улиц с регулируемым и нерегулируемым 

движением транспорта; 

● знатьосновныевидыобщественноготранспортаиправилапользования 

ими; 
● иметьпредставленияогороде,соотношенииегочастей,ландшафте, 

пространственной организации, архитектуре, инфраструктуре, 

достопримечательностях, социальных объектах; 

● владеть культурой осязательного обследования предметов окружающей 

действительности; 

● владеть способами инструментального обследования предметов 
окружающей действительности; 

● определять конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоскостного и объемного изображений предмета и группы предметов;  

● моделироватьизученноепространствоввидемакетаилирельефно 

графического плана; 

● владеть зрительно-осязательными и осязательными способами 
обследования и восприятия рельефно-графических изображений; 

● владеть навыками рельефно-графического построения изображений 

предметов; 

● уметь выполнять рельефные построения и рисунки, используя 
специальные приспособления для рельефного черчения («Draftsman»,«Школьник»);  

● создавать рельефные изображения с использованием специальных 

приспособлений для рельефного черчения и рисования («Draftsman», «Школьник»);  

● составлятьсхемымаршрутовпотипу«Карта-путь»и«Карта-обозрение»; 

● владетьалгоритмамиобследованиязданийипомещений; 

● применять приемы обследования замкнутого пространства на основе 
чувственного восприятия; 

● применять приемы самостоятельного передвижения в закрытом 

пространстве с использованием защитных техник;  

● самостоятельно ориентироваться в зданиях и помещениях различного 
назначения:жилыепомещения,учебные,социально-бытовогоназначения(магазины, 

почта, театр, библиотека и т.п.); 

● владеть алгоритмами обследования улиц, площадей и других городских 

объектов; 
● ориентироваться в свободном пространстве на основе топографических 

представлений и устных описаний, а также с использованием тифлотехнических 

средств пространственного ориентирования и мобильности; 

● ориентироватьсявусловияхгородаисельскойместности; 

● самостоятельно пользоваться различными видами общественного 

транспорта; 
● самостоятельно передвигаться по знакомым маршрутам, выбирать 

оптимальные из них; 

● рациональноиспользоватьприориентировкевзакрытомисвободном 

пространстве элементы доступной среды;  
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● ориентироваться в естественных условиях и различной обстановке (лес, 

поле, водоем и т.д.); 

● владеть навыками совместного передвижения со знакомыми и 
случайными сопровождающими; 

● самостоятельно ориентироваться в различных социально-бытовых 

ситуациях; 

● организовывать окружающее пространство с учетом требований 

безопасности и доступности, наличия остаточного зрения; 

● оценивать пространственную организацию различных зданий, 
помещений, объектов и территорий с точки зрения доступности для слабовидящих.  

 

Коррекционныйкурс«Социально-бытоваяориентировка» 

Пояснительнаязаписка 

Общая характеристика коррекционного курса «Социально-

бытоваяориентировка» 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» в основной школе 

направленнаформированиеуслабовидящихобучающихсякомпетенцийвследующих 
сферах: 

● соблюдения правил личной гигиены и ухода за собой с учетом 

физиологических особенностей предпубертатного и пубертатного периода; 
● ухода за одеждой и обувью, создания и корректировки своего 

индивидуального стиля и имиджа с учетом возраста и гендерной принадлежности; 

● уходазажилищемиведениядомашнегохозяйства; 
● организацииикультурыпитания,приготовленияпищи; 

● пользованиятифлотехническимисредствамииустройствамибытового 

назначения; 
● пользованиясоциальнымиобъектамибытового,культурного,медицинского и 

прочего назначения; 

● пользованияразличнымивидамиобщественноготранспорта; 
● совершенияденежныхоперацийипользованияобъектамиторговли; 

● коммуникативнойкультурыимежличностноговзаимодействия; 

● использованиясовременныхсредствсвязиикоммуникации; 

● обеспеченияэлементарноймедицинскойпомощи; 
● организациижизнедеятельностиифункционированиясовременнойсемьи. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» в основной школе 

предназначен для формирования компенсаторных умений и навыков в сфере 
самообслуживания и повышение уровня социальной компетентности обучающихся. 

Данный курс является логическим продолжением коррекционного курса начальной 

школы. В ходе его реализации происходит совершенствование и универсализацию 

умений и навыков, сформированных при изучении в начальной школе.  
Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» в основной школе 

реализуется за счет часов внеурочной деятельности. На его изучение рекомендуется 

отводить от 1 до 2 часов в неделю в зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся и общего уровня социально-бытовой адаптации класса. 
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Содержание коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» на 

каждом году обучения представлено основными разделами, которые ежегодно 

расширяются и дополняются по концентрическому принципу с учетом возраста, 

интересов и социального опыта обучающихся. 

Педагог самостоятельно определяет количество часов, отводимых на изучение 
каждогораздела.Продолжительностьизученияразделаопределяетсясучетомуровня 

социальной адаптации обучающихся. 

Наиболеераспространеннойформойпреподаваниякоррекционногокурса 

«Социально-бытовая  ориентировка»   являются  коррекционные  занятия 
теоретическойипрактическойнаправленности.Занятияпроводятсявгруппе.Численност

ь  группы слабовидящих  обучающихся при проведении занятий 

определяетсянаполняемостьюкласса.Внекоторыхслучаяхчисленныйсостав 
группыможетбытьсокращенвсоответствиисиндивидуальнымиучебнымипланами 

обучающихся.Приделениинаподгруппыследуетучитыватьиндивидуальные 

особенности обучающегося, обеспечивая возможно большую однородность группы. 

Преподавание   коррекционного курса «Социально-бытовая  ориентировка» 
строится на основе органичного сочетания словесного, наглядного и практического 

методов.Выборисочетаниеметодовиихконкретныхпроявленийзависитот содержания

 учебного   материала  и  особых  образовательных потребностей 

слабовидящихобучающихся.Например,прииспользованиисловесныхметодов(рассказ
,беседа,объяснение)никогданеиспользуютсябезподкрепленияпри 

помощисредствнаглядностиипрактическихупражнений,таккакэтоможет 

привестикпоявлениюиразвитиювербализма.Втожевремяприменениенаглядного 
ипрактическогометодоввсегдасопровождаетсясловеснымикомментариямии 

инструкциями, что позволяет сформировать у обучающихся адекватные предметно- 

пространственные представления и  передать образцы выполнения предметно- 

практическихдействий. 
Программакурсавключаетвсебяследующиеразделы: 

1. Личнаягигиенаиздоровыйобразжизни. 

2. Одеждаиобувь. 

3. Питание. 
4. Семья. 

5. Коммуникативнаякультура. 

6. Жилище. 

7. Транспорт. 
8. Торговля. 

9. Основымедицинскихзнаний;медицинскаяпомощь. 

10. Средствасвязии коммуникации. 

11. Выборпрофессииитрудоустройство. 

Работа по формированию, совершенствованию и закреплению навыков в 
рамках освоения тематического содержания каждого раздела предполагает 3 

этапа: 

Первый этап решает задачи обучения основным алгоритмам и поэтапности 
выполнения необходимых действий. 
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Второйэтапнаправленнаотработкууменийинавыковвспециальносозданных 

условиях. На данном этапе целесообразно создание специальных ситуаций, условий 

в зависимости от использования темы раздела, моделирование реальных ситуаций и 

решение практических задач. Занятия, предполагающие такие виды работ 
организуются и проводятся в учебном классе. На данном этапе целесообразно 

проведение проектной деятельности, кейс-технологий, моделирование игровых и 

реальных ситуаций. 

Третийэтаппредполагаетвыполнениеобучающимисязаданийиупражненийв 

реальных условиях. Под контролем педагога они выполняют задания и упражнения 
на базе реальных объектов быта, торговли, культуры, медицины в общественном 

транспорте и т.д. 

Цель и задачи изучения коррекционного курса «Социально-
бытоваяориентировка» 

Целью изучения коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

является формирование у слабовидящих обучающихся социально-бытовой и 

социально-коммуникативной компетентности, обеспечивающей готовность к 
самостоятельной жизни и включению в социум, развитие компенсаторных умений и 

навыков ориентировки в различных видах социально-бытовой деятельности на 

основе использования сохранных анализаторов и тифлотехнических средств.  

Задачи: 
● формирование представлений о медицинской профилактике и 

медицинской помощи, медицинских инструментах и средствах элементарной 

помощи,применяемыхчеловекомсамостоятельновразличныхбытовыхситуацияхи 

привозникновениинедомогания,вызванногоразнымипричинами,мерахсредствахи 
способах регуляции, контроля и самостоятельного поддержания состояния здоровья 

при наиболее распространенных хронических заболеваниях; 

● формирование представлений о современной семье, внутрисемейных 
отношениях, хозяйственно-бытовых, финансово-экономических и социально- 

психологических особенностях ее функционирования; 

● развитиеисовершенствованиепредставленийовозрастныхигендерных 

различиях между людьми; 
● овладение социальными ролями и моделями поведения в соответствии с 

возрастом, гендерной принадлежностью, решаемой социально-бытовой, социально- 

коммуникативной, трудовой прикладной задачей; 
● развитие и совершенствование умений и навыков использования 

сохранных анализаторов в социально-бытовой и социально-коммуникативной 

деятельности; 

● формированиекоммуникативнойкультуры,совершенствованиенавыков 
вербальной и невербальной коммуникации, развитие навыков межличностного 

взаимодействия с представителями различных сфер социально-бытовой и 

социокультурной деятельности, сотрудниками, персоналом и пользователями 
социальных объектов; 

● обучение использованию современных средств связи и коммуникации, 

включая средства виртуального общения; 
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● формирование навыков самостоятельного и рационального ведения 

домашнего хозяйства; 

● формирование установки на самостоятельную социально-бытовую и 
социально-коммуникативнуюдеятельность,развитиесамостоятельности,воспитание 

волевых качеств и уверенности в собственных возможностях; 

● обучение пользованию тифлотехническими средствами и устройствами 
бытового назначения; 

● совершенствованиеирасширениенавыковсамообслуживания; 

● обучение пользованию объектами торговли, социальными объектами 

бытового, медицинского, культурного и прочего назначения; 
● обучение самостоятельному совершению финансовых операций с 

использованием современных цифровых сервисов, средств и технологий; 

● формирование активной жизненной позиции, профилактика и 

преодоление иждивенческих взглядов; 

● развитие мотивации к профессиональному самоопределению и 

самореализации. помощь в выборе доступной профессии.  
Местокоррекционногокурса«Социально-бытоваяориентировка»вучебном 

плане 
Освоение коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

осуществляется за счет часов внеурочной деятельности учебного плана, входящих в 

коррекционно-развивающую область. При реализации варианта 1 АООП ООО 

коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» изучается в 5-9 классах. 
При реализации варианта 2 АООП ООО коррекционный курс «Социально-бытовая 

ориентировка» изучается в 5-10 классах. На изучение курса рекомендуется отводить 

от 1 до 2 часов в неделю. 
Особенностираспределенияпрограммногоматериалапогодамобучения 

Программный материал коррекционного курса «Социально-бытовая 

ориентировка» в АООП ООО 1 варианта распределяется на пять лет обучения; в 

АООП ООО 2 варианта - на шесть лет: 5, 6, 7, 8, 9, 10 классы. 

Содержаниекоррекционногокурса«Социально-бытоваяориентировка» 5 
класс 

Выявление имеющихся у обучающихся умений и навыков социально- 

бытовой ориентировки. Оценка исходного уровня готовности к освоению 

умений и навыков социально-бытовой ориентировки, предусмотренных 

программой основной школы. 

Личная гигиена и здоровый образ жизни. Основы здорового образажизни и 

факторы, на него влияющие. Изменения в организме мальчиков и девочек в 
предпубертатный периоды. Уход за зубами, волосами, глазами. Уход за телом. 

Навыки ухода за телом. Средства личной гигиены для мальчиков и девочек. 

Особенности ухода за ногтями для мальчиков и девочек. Уход за ногами. 
Формирование женственности и мужественности посредством создания внешнего 

образа. Санитарно-гигиенические процедуры. Профилактика потливости. 

Профилактика кожных, вирусных и бактериальных заболеваний. Хранение и 

использование средств личной гигиены. Использование косметических средств по 
уходу и парфюмерии для мальчиков и девочек. 
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Одежда и обувь. Виды одежды. Назначение одежды, ее соответствие сезону, 

назначению. Фасон и цвет одежды. Повседневный уход за одеждой и обувью. 

Хранение и сортировка одежды и обуви. Чистка одежды сухой щеткой. Сезонность 

одежды. Хранение одежды и обуви. Приемы застегивания пуговиц и молний без 
визуального контроля. Средства для ухода за обувью. Определение необходимости 

ремонта одежды. Мытье обуви. Ремонт одежды (пришивание пуговиц). 

Питание. Продукты питания. Основные продукты питания: их названия, 

отличия по внешнему виду, вкусу, запаху. Группы продуктов: овощи, фрукты, 
мясные, рыбные, молочные, мучные, хлебобулочные. Продукты животного и 

растительногопроисхождения.Признакисвежихииспорченныхпродуктов.Условия 

храненияпродуктов.Продукты,которыеобязательнонужнохранитьвхолодильнике. 
Способы размещения продуктов в холодильнике. Действие продуктов на организм. 

Правила обработки овощей, фруктов, ягод. Извлечение продуктов из упаковки: 

разворачивание, вскрытие упаковки, выливание жидких продуктов, высыпание 

сыпучих продуктов, выкладывание овощей и фруктов. Способы отмеривания 
нужного количества продуктов: мерной ложкой, чашкой, стаканом, взвешиванием. 

Посуда. Названия предметов посуды и их назначение, виды посуды (кухонная, 

столовая, чайная), столовые приборы (ложка чайная, ложка столовая, вилка, нож), 

правила и последовательность сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, способы 
храненияпосудыистоловыхприборов.Тифлотехническиесредства,используемыев 

работе с продуктами (солонки, сахарницы и перечницы – дозаторы, индикаторы 

уровняжидкостиит.д.).Культурапитания.Режимпитания,иправилаприемапищи. 
Культура поведения за столом. 

Жилище. Сухая уборка квартиры пылесосом. Вытирание пыли. Уход за 

комнатными растениями. Застилание постели. Смена постельного белья. 

Семья. Члены семьи. Распределение домашних обязанностей. Посильная 

помощь близким. Профессиональная и учебная деятельность членов семьи. Уход за 
домашними животными. Досуг семьи. Семейные новогодние традиции. 

Коммуникативная культура. Преодоление навязчивых движений. Общение. 

Вежливость и культура диалога. Особенности общения со сверстниками и детьми 
младшеговозраста.Формыобращенияспросьбойксверстникуивзрослому.Уходза 

младшими членами семьи. Правила поведения в общественных местах при 

посещении кинотеатра, музея, библиотеки. 

Транспорт. Виды транспорта. Различение видов транспорта на слух. Проезд, 
ориентировка и поведение в транспорте. Правила речевого этикета в транспорте. 

Профессии людей в транспортных предприятиях. 

Торговля. Назначение денег. Различение российских монет и банкнот. 

Основныевидыденежныхрасчетов.Предприятияторговли.Видыобъектовторговли. 
Виды магазинов, отделов, товаров. Размещение товаров в магазине. Особенности 

размещения продовольственных товаров. Определение местоположения кассы. 

Оплата наличными и безналичными деньгами. 
Основымедицинскихзнаний.Медицинскаяпомощь.Специализацияврачей. 

Государственныеичастныеполиклиники.Посещениеполиклиники.Вызовврача. 

Средства связии коммуникации. Основные виды средств связи. Мобильные 

устройства. Мессенджеры. 
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6 класс 

Диагностика практических умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки обучающихся на начало и завершение учебного года.  

Личная гигиена и здоровый образ жизни. Основы здорового образажизни и 

факторы, на него влияющие. Изменения в организме мальчиков и девочек в 
предпубертатный и пубертатный периоды. Уход за зубами, волосами, глазами. Уход 

зателом.Навыкиуходазателом.Средстваличнойгигиеныдлямальчиковидевочек. 

Особенности ухода за ногтями для мальчиков и девочек. Уход за ногами. 

Формирование женственности и мужественности посредством трансляции мужской 
и женской моделей поведения. Санитарно-гигиенические процедуры. Профилактика 

потливости. Профилактика кожных, вирусных и бактериальных заболеваний. 

Хранение и использование средств личной гигиены. Использование косметических 
средств по уходу и парфюмерии для мальчиков и девочек. 

Одежда и обувь. Виды одежды. Назначение одежды, ее соответствие сезону, 

назначению. Фасон и цвет одежды. Повседневный уход за одеждой и обувью. Уход 

за одеждой, в зависимости от материала изготовления. Ручная и машинная стирка. 
Сортировка белья для стирки. Устройство утюга. Приемы глажения одежды из 

разных материалов. Чисткаодежды сухой щеткой. Сезонность одежды, особенности 

фактур тканей. Хранение одежды и обуви. Приемы застегивания пуговиц, молний,  

кнопок, крючков без визуального контроля. Средства для ухода за обувью. Чистка 
обуви. Ремонт одежды (пришивание пуговиц). 

Питание. Правила техники безопасности при работе с режущими 

инструментами и приспособлениями. Пользование кухонными принадлежностями и 

столовыми приборами. Уход за посудой. Обработка продуктов с помощью ножа. 
Правилатехникибезопасностиприприготовлениипищи.Простейшиеблюда.Состав и 

способы приготовления простейших блюд. Блюда из яиц, молочные каши, сухарики. 

Приготовление бутербродов, винегрета и простых салатов. Оформление готовых 
блюд. Заваривание чая. Тифлотехнические средства, используемые 

приготовлениипищи.Культурапитания.Правиласервировкистоладлягостей(обед, 

ужин, чаепитие). Виды объектов общественного питания (столовая, кафе, пиццерия, 

кофейня, пельменные, «Фастфуды»). Культура поведения в местах общественного 
питания. 

Жилище.Влажнаяуборкаквартиры.Сухаяуборкаквартирыпылесосом.Уход за 

комнатными растениями. Застилание постели. Смена постельного белья. 

Семья. Члены семьи. Распределение домашних обязанностей. Посильная 

помощь близким. Профессиональная и учебная деятельность членов семьи. Уход за 

домашними животными. Досуг семьи. Семейные праздники и традиции. 
Коммуникативная культура. Преодоление навязчивых движений. Общение. 

Вежливость и культура диалога. Особенности общения со сверстниками и детьми 

младшеговозраста.Формыобращенияспросьбойксверстникуивзрослому.Уходза 
младшими членами семьи. Правила поведения в общественных местах при 

посещении кинотеатра, музея, библиотеки. 

Транспорт. Виды транспорта. Различение видов транспорта на слух. Проезд, 

ориентировкаиповедениевтранспорте.Правиларечевогоиповеденческогоэтикета в 
транспорте. Профессии людей в транспортных предприятиях. 
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Торговля. Назначение денег. Различение российских монет и банкнот. 

Безопасность наличных и безналичных расчетов. Размещение и удобное хранение 

наличныхсредств,банковскихкарт.Предприятияторговли.Видыобъектовторговли. 

Виды магазинов, отделов, товаров. Размещение товаров в магазине. Особенности 
размещения продовольственных товаров. Вежливое обращение за помощью. 

Определение местоположения кассы. Оплата наличными и безналичными деньгами. 

Упаковка приобретенных товаров для удобной транспортировки. 

Основы медицинских знаний. Медицинская помощь. Оказание первой 

помощи при порезах, ожогах, обморожениях, ушибах. Профилактика тепловых и 
солнечныхударов.Специализацияврачей.Государственныеичастныеполиклиники. 

Посещение поликлиники. Вызов врача. 

Средства связии коммуникации. Основные виды средств связи. Мобильные 
устройства.Программы экранного невизуального доступа. Электронные подписи и 

графические ключи. Стандартная клавиатура (смартфон, терминалы, банкоматы). 

Мессенджеры.Знакомствосвозможностямииспользованиявидеокамерысмартфона 

для увеличения рассматриваемых объектов, программами определения купюр «Tap 
TapSee», программой «Be My Eyes», программами определения купюр.  

Выбор профессии и трудоустройство. Известные и знаменитые люди с 

нарушениями зрения, которые смогли стать успешными и достигнуть высоких 

результатов в своих профессиях: музыканты, политики и т.д. Примеры 
трудоустройства выпускников школы. 

7 класс 

Диагностика практических умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки обучающихся на начало и завершение учебного года.  

Личная гигиена и здоровый образ жизни. Ведение здорового образа жизни. 

Воспитаниепотребностикведениюздоровогообразажизни.Измененияворганизме 

мальчиков и девочек в предпубертатный и пубертатный периоды. Средства личной 
гигиены. Формирование женственности и мужественности. Санитарно- 

гигиенические процедуры. Профилактика потливости. Профилактика кожных, 

вирусных и бактериальных заболеваний. Разнообразные туалетные принадлежности 
по уходу за руками, лицом, волосами, зубами. Условия и места хранения 

индивидуальных наборов туалетных принадлежностей. Туалетные принадлежности 

для мальчиков и девочек. 

Одежда и обувь. Виды одежды. Назначение одежды, ее соответствие сезону, 
назначению. Фасон и цвет одежды. Повседневный уход за одеждой и обувью. Уход 

за одеждой, в зависимости от материала изготовления. Устройство утюга. Приемы 

глажения одежды из разных материалов. Глажение хлопчатобумажной футболки. 

Назначениеиустройствостиральноймашины.Сортировкабелья.Машиннаястирка. 
Стиркаизделийспуговицамиикарманами.Назначениеииспользованиегладильной 

машины. Хранение и сортировка одежды и обуви. Сезонность одежды, особенности 

фактур тканей. Хранение одежды и обуви. Приемы застегивания пуговиц, молний, 
кнопок, крючков без визуального контроля. Одежда для мальчиков и девочек: 

основныеразличия,мужскиеиженскиестилиодежды.Средствадляуходазаобувью. 

Чистка обуви. Ремонт одежды. Пришивание плоских пуговиц и пуговиц на ножке.  
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Питание.Здоровоеисбалансированноепитание.Нормыпотребления.Правила 

техники безопасности при эксплуатации плиты. Тепловая обработка продуктов. 

Приготовление из полуфабрикатов: овощное рагу, пельмени/ вареники. Суп с 

фрикадельками, суп из рыбной/мясной консервы. Простая выпечка: лепешка, 
домашнее печенье. Национальные блюда. Приготовление пиццы, «Шарлотки» с 

яблоками.Тифлотехнические средства, используемые в приготовлении пищи. 

Виды объектов общественного питания (столовая, кафе, ресторан, пиццерия, 
кофейня, пельменные, «Фастфуды»). Культура поведения в местах общественного 

питания.Правиласервировкистоладлясебя,семьиигостей(завтрак,второйзавтрак, 

обед, полдник, ужин, перекусы). Культура приема пищи разной консистенции. 

Столовыйэтикет(правилаповедениязастолом,чтоикакедят,сервировкаиприборы, 
тематика и культура общения). 

Жилище Влажная уборка квартиры. Сухая уборка квартиры пылесосом. 

Мелкийремонтвквартире.Уходзаместамиобщегопользования(ванны,раковины). 

Мытье пола. Компьютер в доме. Установка и безопасное использование.  

Коммуникативная культура. Основы бесконфликтного общения и 
межличностного взаимодействия. Профилактика конфликтных ситуаций, 

обусловленных отсутствием или глубоким нарушением зрения, в общественных 

местах, общественном транспорте и при пользовании социальными объектами. 

Совершенствование средств невербальной коммуникации, обучение их 
использованию в различных социально-бытовых ситуациях. Особенности 

виртуального общения со сверстниками с сохранным зрением. 

Транспорт. Правила безопасного поведения в транспорте. Проезд, 
ориентировкаиповедениевтранспорте.Правиларечевогоиповеденческогоэтикета в 

транспорте. Профессии людей в транспортных предприятиях. Расчет времени 

стоимости и времени пути по заданному маршруту. Самостоятельное нахождение 

необходимой информации. Программы «Яндекс-карты» и другие, особенности их 
использования без визуального контроля. 

Торговля.Различениебанкнотразличногономинала.Видыобъектовторговли. 

Виды магазинов, отделов, товаров. Размещение товаров в магазине. Примерка 
одежды и обуви в магазине. Культура поведения в магазине. Особенности 

размещения продовольственных товаров. Определение срока годности продуктов. 

Определение местоположения кассы. Оплата наличными и безналичными деньгами. 

Экскурсия в продовольственный магазин. Банкомат. Снятие наличных, оплата по 
терминалу. 

Основымедицинскихзнаний.Медицинскаяпомощь.Содержимоедомашней 

аптечки, назначение и правила применения лекарственных средств. Причины 

болезней. Опасности самолечения. Поведение во время болезни. Посещение 
поликлиники.Вызовврача.Оказаниепервойпомощиприпорезах,ожогахиушибах, 

растяжениях. Безопасная транспортировка больного. 

Средства связии коммуникации. Основные виды средств связи. Мобильные 
устройства.Программы экранного невизуального доступа. Электронные подписи и 

графические ключи. Стандартная клавиатура (смартфон, терминалы, банкоматы). 

Мессенджеры.Знакомствоспрограммамиопределениякупюр«TapTapSee», 
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программой «Be My Eyes», «Опиши мне» и т.д., возможностями использования 

видеокамеры смартфона для увеличения рассматриваемых объектов. 

Выбор профессии и трудоустройство. Известные и знаменитые люди с 
нарушениями зрения, которые смогли стать успешными и достигнуть высоких 

результатов в своих профессиях: музыканты, политики и т.д. Примеры 

трудоустройства выпускников школы. Статистика поступлений и выбор учебных 
заведений выпускниками школы. Тест «Выбор профессии». Выбор направления 

будущего трудоустройства. 

8 класс 

Диагностика практических умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки обучающихся на начало и завершение учебного года.  

Личная гигиена и здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни и 

гармоничное развитие человека. Основные понятия о здоровье и здоровом образе 

жизни. Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. 
Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. 

Гендерные особенности репродуктивной деятельности человека. Здоровый образ 

жизниибезопасность—основныесоставляющиездоровогообразажизни.Здоровый 
образжизникакнеобходимоеусловиесохраненияиукрепленияздоровьячеловекаи 

обществаиобеспеченияихбезопасности.Влияниеокружающейприроднойсредына 

здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика. Формирование 

женственности и мужественности. Санитарно-гигиенические процедуры. 
Одежда и обувь. Виды одежды. Уход за сезонной одеждой. Аккуратное 

хранение и использование. Подбор одежды в зависимости от сезона, назначения. 

Фасон и цвет одежды. Повседневный уход за одеждой и обувью. Современная мода 
для мальчиков и девочек. Подбор одежды с учетом индивидуальных особенностей. 

Создание собственного имиджа. Уход за одеждой, в зависимости от материала 

изготовления. Устройство утюга/ отпаривателя/ гладильного пресса. Приемы 

глажения одежды из разных материалов. Глажение одежды с принтом и объемной 
вышивкой.Приемызастегиванияпуговиц,молний,кнопок,крючковбезвизуального 

контроля. Ремонт одежды. Штопка. Средства для ухода за кожаной обувью. Чистка 

обуви. 
Питание. Правила техники безопасности при эксплуатации плиты, кухонных 

приборов и электротехники. Тифлотехнические средства, используемые в 

приготовлении пищи. Обработка продуктов, приборы и правила употребления 

разных продуктов в режимных процессах. Калорийность продуктов питания. 
Приготовление курицы с рисом в духовом шкафу, запеченного картофеля, тушеной 

капусты, сырного супа. Для завтраков – сложных молочных каш, сырников. 

Приготовление пирожных без выпечки «Картошка», торта «Манник», простых 
бисквитов для организации классных чаепитий. Правила посещения объектов 

общественного питания (столовая, кафе, ресторан, пиццерия, кофейня, пельменные, 

«Фастфуды» и др.). Культура поведения в местах общественного питания. Правила 

сервировки стола для себя, семьи и гостей (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 
ужин, перекусы). Расположение гостей и близких за праздничным столом. Культура 

приемапищиразнойконсистенциидома,наулицевобщественныхместах.Этикетза 

обеденным столом (правила поведения за столом, что, как и чем едят, сервировка и 
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приборы, тематика и культура общения). Продуктовые подарки. Питание девочек и 

мальчиков в предпубертатный и пубертатный периоды. Витамины в продуктах 

питания. 

Жилище. Бытовая химия. Основные средства бытовой химии. Средства для 

уборки жилых помещений и условия их хранения. Санитарная уборка ванн и 
туалетных помещений. Техника безопасности при работе с бытовой химией. Сухая 

уборка помещения. Необходимость поддержания порядка. Влажная уборка 

помещений. Определение необходимости уборки. Мытье пола. Замена постельного 
белья. Застилание кровати. 

Семья. Устройство семьи. Особенности формирования и типы современных 

семей. Общение в семье. Умение владеть собой. Психология межличностных 

отношений. Бытовые конфликты и способы их разрешения. Поведение в семейных 
конфликтах. Семейный бюджет. 

Коммуникативная культура. Совершенствование средств невербальной 

коммуникации (сдержанная поза, адекватность и умеренность жестикуляции, 

поворот головы и туловища к говорящему при общении с людьми и публичных 
выступлениях), обучение их использованию в различных социально-бытовых 

ситуациях. Особенности виртуального и реального общения со зрячими 

сверстниками. Взаимодействие со знакомыми и незнакомыми зрячими, 

оказывающими помощь по сопровождению. Умение обращаться за помощью при 
пользовании социальными объектами и общественным транспортом. Умение 

адекватнозапрашиватьнужнуюинформацию.Деловойэтикет.Культураобщениясо 

специалистами МСЭКа и СОБЕСа. Индивидуальная подпись и ее назначение. 

Элементы подписи. Создание собственной индивидуальной подписи. Особенности 
общения между юношами и девушками. Стрессы, в т.ч. обусловленные отсутствием 

или глубоким нарушением зрения, душевные кризисы, в т.ч. обусловленные 

неадекватным отношением к нарушению. 
Транспорт. Безопасность на дорогах. Расчет времени стоимости и времени 

пути по заданному маршруту. Самостоятельное нахождение необходимой 

информации. Программы «Ту-ту», «Яндекс-карты» и другие и особенности их 

использования без визуального контроля. Виды транспорта. Различение видов 
транспорта на слух. Проезд, ориентировка и поведение в транспорте. Правила 

речевого этикета в транспорте. 

Торговля. Определители купюр. Определение номинала купюр с помощью 
программ на мобильном устройстве. Особенности использования этих программ без 

визуальногоконтроля.Безналичныйрасчет.Использование«ApplePay»,«MirPay»и 

«Google Pay». Виды объектов торговли. Виды магазинов, отделов, товаров. 

Размещение товаров в магазине. Культура поведения в магазине. Особенности 
размещения продовольственных товаров. Определение срока годности продуктов. 

Определение местоположения кассы. Экскурсия в продовольственный магазин. 

Самостоятельный выбор и покупка товара в продовольственном магазине. Выбор и 
примерка одежды на рынке и в торговом центре. 

Основы медицинских знаний. Медицинская помощь. Оказание первой 

помощи при обмороках и солнечных ударах. Содержимое домашней аптечки, 

назначениеи правила применения лекарственных средств.Оказание первойпомощи  
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при порезах, ожогах и ушибах, растяжениях. Оказание помощи при ранениях 

(наложение повязки на рану, наклеивание антисептического пластыря на 

поврежденное место). Профилактика конъюнктивитов и глазных инфекций. 

Соблюдение рекомендаций врача-офтальмолога. Тонометры и глюкометры. 
Регулярное измерение артериального давления и сахара. Контроль массы тела в 

домашних условиях. 

Средства связии коммуникации. Основные виды средств связи. Мобильные 

устройства.Программы экранного невизуального доступа. Электронные подписи и 
графические ключи. Стандартная клавиатура (смартфон, терминалы, банкоматы). 

Мессенджеры. Использование программ определения купюр «Tap TapSee», 

программой «Be My Eyes», «Опиши мне» и др. Использование смартфона для 
разработки маршрута путешествия, прочтения рекомендаций врача, оплаты 

мобильной связи. 

Выбор профессии и трудоустройство. Известные и знаменитые люди с 

нарушениями зрения, которые смогли стать успешными и достигнуть высоких 

результатов в своих профессиях: музыканты, политики и т.д. Примеры 
трудоустройства выпускников школы. Статистика поступлений и выбор учебных 

заведений выпускниками школы. Тест «Выбор профессии». Выбор направления 

будущего трудоустройства. Трудоустройство инвалидов и подростков в Российской 

Федерации. Сайты поиска работ. Просмотр возможных вакансий. Формирование 
мотивации и желания работать. 

9 класс 

Диагностика практических умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки обучающихся на начало и завершение учебного года.  

Личная гигиена и здоровый образ жизни. Молодежные ежедневные 

прически. Прически. Плетение кос. Легкий дневной макияж. Основы нанесения. 

Разнообразие парфюмерии, ее использование и дозировка. Хранение косметических 
средств. Разнообразные туалетные принадлежности по уходу за руками, лицом, 

волосами,зубами.Парфюмерияитуалетныепринадлежностидляюношейидевушек. 

Личная гигиена и здоровье семьи. 
Одежда и обувь. Уход за сезонной одеждой. Аккуратное хранение и 

использование. Подбор одежды в зависимости от сезона, назначения. Современная 

мода для юношей и девушек. Подбор одежды с учетом индивидуальных 

особенностей. Создание и изменение имиджа. Ремонт одежды. Штопка. Приемы 
глажения одежды из различных материалов. Технология глажения блузы. Глажение 

одежды с использованием проутюжильной ткани. Глажение брюк через 

проутюжильную ткань. Пользование вертикальным отпаривателем. Повседневный 
уход за одеждой и обувью. Чистка обуви из нубука. Средства для ухода за кожаной 

обувью. 

Питание. Мультиварка. Устройство и принципы функционирования 

мультиварки. Блюда в мультиварке. Культура здорового питания. Диетическое 
питание. Приготовление блюда на пару. Приготовление диетического блюда по 

готовому рецепту. Оформление готового блюда. Природный сад и огород. 

Оборудование и приспособления для консервирования. Безопасные приемы и 

способыработывовремяиспользованиякухонныхприспособленийиоборудования 
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для консервирования фруктов и овощей. Определение качества плодово-ягодной и 

овощной продукции органолептическим методом. Условия и сроки хранения 

консервированной продукции. Способы закупорки банок и бутылок и технология 

приготовления и стерилизации консервов. Консервирование овощей. Первичная 
обработка овощей. Приготовление маринада. Приготовление маринада по готовому 

рецепту.Приготовлениеовощнойконсервы.Плодово-ягодныеконсервы.Первичная 

обработка фруктов и ягод. Консервирование фруктов. Приготовление сиропа. 
Приготовление плодово-ягодной консервы. Уборка рабочего места после 

консервирования (уборка со стола, мытье пола, посуды). Кулинарные традиции в 

разных странах. Приготовление национального европейского блюда из овощей или 

фруктов. Приготовление блюда в мультиварке. Оформление готового блюда.  

Жилище. Поддержание порядка в собственном жилище. Создание уюта. 
Замена постельного белья. Застилание кровати. Сервировка стола к празднику. 

Загрузкапосудомоечноймашины.Новогодниетрадицииразныхнародов.Украшение к 

Новому году. 

Семья. Современные формы семьи (типы семьи: полная, неполная, с двумя 
поколениями и др.) Быт молодой семьи. Распределение домашних обязанностей. 

Общение в семье. Умение владеть собой. Бюджет молодой семьи. Совместное 

планирование бюджета. Семейная экономика. Практическая работа. Моделирование 

семейных расходов и доходов. Устройство семьи. Психология межличностных 
отношений. Семейные конфликты и их разрешение. 

Коммуникативная культура. Принципы бесконфликтного, конструктивного 

и делового общения с людьми. Корректное поведение. Общение с людьми, 
исповедующими разные религии. Различные способы повышения социального 

статуса. Личность, пути ее совершенствования. Совершенствование навыков 

использования невербальных средств коммуникации в различных ситуациях. 

Особенностиобщениямеждуюношамиидевушками.Стрессы,вт.ч.обусловленные 
отсутствием или глубоким нарушением зрения, душевные кризисы, в т.ч. 

обусловленныенеадекватнымотношениемкнарушению.Индивидуальнаяподписьи ее 

назначение. Элементы подписи. Создание собственной индивидуальной подписи. 
Автоматизация умения ставить свою подпись. 

Транспорт.Соблюдениебезопасностинадорогах.Расчетвремениистоимости 

пути по заданному туристическому маршруту. Самостоятельное нахождение 

необходимой информации. Программа «Ту-ту», особенности ее использования без 
визуального контроля. Проезд, ориентировка и поведение в транспорте. Правила 

речевого этикета в транспорте. Разработка туристических маршрутов, с учетом 

выбора гостиниц. 
Торговля.Определителикупюр.Определениеноминалакупюрспомощью 

«Определителя купюр» на смартфоне, особенности использования программы без 

визуальногоконтроля.Безналичныйрасчет.Использованиебанкомата,терминала, 
«ApplePay»,«MirPay»и«GooglePay».Операциипокарте,доступныечерезбанкомат и 

терминал. Банковские услуги. Программа «Сбербанк-онлайн». Услуги авто- 

платежей, мобильного банка и др. Открытые и закрытые рынки, принципы их 
устройства, особенности пользования ими без визуального контроля. 

Самостоятельнаяпокупкапродуктовидругихтовароввмагазинахспродавцом. 
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Самостоятельныйвыбортоваровипокупкинарынкахивкиосках.Самостоятельный 

выбор товаров и покупки в магазинах самообслуживания, в т.ч. в сетевых 

гипермаркетах. Пользование интернет-магазинами. 

Основымедицинскихзнаний.Медицинскаяпомощь.Помощьбольномудо 

приезда врача. Действия в экстремальных ситуациях. Оказание помощи при 
ранениях, ушибах, вывихах (наложение повязки на рану, наклеивание 

антисептическогопластырянаповрежденноеместо).Профилактикаконъюнктивитов и 

глазных инфекций. Соблюдение рекомендаций врача-офтальмолога. Измерение 
температуры,артериальногодавленияисахаравдомашнихусловияхбезвизуального 

контроля. Контроль массы тела. Содержимое домашней аптечки, назначение и 

правила применения лекарственных средств. 

Средства связии коммуникации. Основные виды средств связи. Мобильные 
устройства.Программы экранного невизуального доступа. Электронные подписи и 

графические ключи. Мессенджеры. Использование возможностей камеры 

мобильного устройства для увеличения рассматриваемых объектов, программ 
определениякупюр«TapTapSee»,программой«BeMyEyes»,«Опишимне»идругих. 

Использование смартфона для разработки маршрута путешествия, прочтения 

рекомендаций врача, плоскопечатного текста. Мобильные банки, интерфейс и 

возможности их использования при слабовидении. 
Выбор профессии и трудоустройство. Атлас новых профессий. Обзор атласа 

новыхпрофессийипрофессий,доступныхдляслабовидящих.Подборинтересующей 

идоступнойпрофессии,требованияиумения,необходимыедляосвоенияпрофессии. 

Документы, необходимые при трудоустройстве. Деловой этикет. Трудоустройство 
инвалидов. Законодательные основы. Подбор возможных вариантов работы. 

Государственные и частные предприятия. Выбор возможных вакансий (сайты с 

вариантами вакансий, подходящих для слабовидящих). Составление резюме. 
Основные принципы взаимодействия в профессиональномколлективе. Особенности 

общения с работодателем. 

10 класс 

Диагностика практических умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки обучающихся на начало и завершение учебного года. 

Личная гигиена и здоровый образ жизни. Молодежные ежедневные 

прически. Прически. Плетение кос. Легкий дневной макияж. Вечерний макияж. 

Основы нанесения. Разнообразие парфюмерии, ее использование и дозировка. 
Хранение косметических средств. Разнообразные туалетные принадлежности по 

уходу за руками, лицом, волосами, зубами. Парфюмерия и туалетные 

принадлежности для юношей и девушек. Личная гигиена и здоровье семьи. 
Одежда и обувь. Уход за сезонной одеждой. Аккуратное хранение и 

использование. Подбор одежды в зависимости от сезона, назначения. Современная 

мода для юношей и девушек. Подбор одежды с учетом индивидуальных 

особенностей. Создание и изменение имиджа. Ремонт одежды. Штопка. Приемы 
глажения одежды из различных материалов. Технология глажения блузы. Глажение 

одежды с использованием проутюжильной ткани. Глажение брюк через 

проутюжильнуюткань.Пользованиевертикальнымотпаривателем.Повседневный 
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уход за одеждой и обувью. Чистка обуви из нубука. Средства для ухода за кожаной 

обувью. 

Питание. Культура питания. Составление меню на неделю с учетом 
рекомендаций по здоровому питанию и материальной доступности продуктов. 

Приготовление первого блюда (щи, борщ, лапша, суп с фрикадельками и т.д.). 

Приготовление второго блюда (котлеты с гарниром). Приготовление второго блюда 
из рыбы. Кулинарные традиции других народов. Приготовление национального 

блюда. Оформление готовых блюд. Приготовление сладкого блюда (десерт, 

пирожное, торт и т.д.). Пользование блендером и миксером. Приготовление блюда в 

мультиварке. 
Жилище. Поддержание порядка в собственном жилище. Создание уюта. 

Замена постельного белья. Застилание кровати. Сервировка стола к празднику. 

Загрузка посудомоечной машины. Вредные насекомые в быту и способы борьбы с 

ними. Религиозные традиции разных народов. Украшение жилища к различным 
праздникам. 

Семья. Быт молодой семьи. Распределение домашних обязанностей. Общение 

в семье. Умение владеть собой. Бюджет молодой семьи. Совместное планирование 
бюджета.Семейная экономика.Моделированиесемейных расходови доходов.Уход за 

новорожденным ребенком. Психология межличностных отношений. Семейные 

конфликты и их разрешение. 

Коммуникативная культура. Принципы бесконфликтного, конструктивного 
и делового общения с людьми. Корректное поведение. Общение с людьми, 

исповедующими разные религии. Различные способы повышения социального 

статуса. Личность, пути ее совершенствования. Совершенствование навыков 
использования невербальных средств коммуникации в различных ситуациях. 

Особенностиобщениямеждуюношамиидевушками.Стрессы,вт.ч.обусловленные 

отсутствием или глубоким нарушением зрения, душевные кризисы, в т.ч. 

обусловленныенеадекватнымотношениемкнарушению.Индивидуальнаяподписьи ее 
назначение. Элементы подписи. Создание собственной индивидуальной подписи. 

Автоматизация умения ставить свою подпись. 

Транспорт. Соблюдение безопасности на дорогах. Расчет времени стоимости 
и времени пути по заданному туристическому маршруту. Самостоятельное 

нахождение необходимой информации. Программа «Ту-ту», особенности ее 

использования без визуального контроля. Проезд, ориентировка и поведение в 

транспорте. Правила речевого этикета в транспорте. Разработка туристических 
маршрутов, с учетом выбора гостиниц. 

Торговля. Самостоятельный наличный и безналичный расчет. Использование 

банкомата и терминала. Операции по карте, доступные через банкомат и терминал. 
Банковские услуги. Программа «Сбербанк-онлайн». Услуги авто-платежей, 

мобильного банка и др. Самостоятельное совершение финансовых операций с 

использованием различных технических средств. Самостоятельный выбор товаров и 

покупки на рынках и в киосках. Самостоятельный выбор товаров и покупки в 
магазинах самообслуживания, в т.ч. в сетевых гипермаркетах. Выбор, 

самостоятельный заказ и получение товаров в интернет-магазинах. 
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Основы медицинских знаний. Медицинская помощь. Помощь больному до 

приезда врача. Действия в экстремальных ситуациях. Оказание помощи при 

ранениях, ушибах, вывихах (наложение повязки на рану, наклеивание 

антисептическогопластырянаповрежденноеместо).Профилактикаконъюнктивитов и 
глазных инфекций. Соблюдение рекомендаций врача-офтальмолога. Измерение 

температуры,артериальногодавленияисахаравдомашнихусловияхбезвизуального 

контроля. Контроль массы тела. Содержимое домашней аптечки, назначение и 
правила применения лекарственных средств. 

Средства связии коммуникации. Основные виды средств связи. Мобильные 

устройства и их специальные возможности. Программы увеличения изображения на 

экране мобильного устройства.  Электронные подписи и графические   ключи. 

Мессенджеры. Использование  программа  определения  купюр «Tap TapSee», 
программой«BeMyEyes»,«Опишимне»идр.Использованиесмартфонадля 

разработкимаршрутапутешествия,прочтениярекомендацийврача,плоскопечатного 

текста.Мобильныебанки,интерфейсивозможностиихадаптациикзрительным 

возможностямслабовидящих,«Домашнийофис».Умениеиспользоватьноутбук, 
смартфон,планшетныйкомпьютеридиктофондлязаписинеобходимойинформации. 

Выбор профессии и трудоустройство. Атлас новых профессий. Обзор 

атласановыхпрофессийипрофессий,доступныхдляслабовидящих.Подборинтересующ

ей идоступнойпрофессии,требованияиумения,необходимыедляосвоенияпрофессии. 
Деловой  этикет.  Трудоустройство инвалидов. Законодательные  основы. 

Трудоустройство в условиях открытого рынка труда на  общих основаниях. 

Документы,необходимыедлятрудоустройства.  Подборвозможныхвариантов 
работы.Государственныеичастныепредприятия.Выборвозможныхвакансий 

(сайтысвариантами вакансий,подходящихдляслабовидящих).Составлениерезюме. 

Основныепринципы взаимодействия в профессиональномколлективе.Особенности 

общения с работодателем. Деловая игра «Собеседование при трудоустройстве». 

Планируемыерезультатыосвоениякоррекционногокурса«Социально- 

бытовая ориентировка» 

Личностныерезультаты: 

● сформированностьмотивацииксамообслуживаниюисамостоятельному 

ведению домашнего хозяйства; 

● сформированность активной жизненной позиции, отсутствие 

иждивенческих взглядов; 

● сформированность ответственного отношения к организации 
самостоятельной жизни, качественному выполнению социально-бытовой и 

социально-коммуникативной деятельности; 

● осознание своей гендерной принадлежности, принятие и выполнение 

социальных ролей и моделей поведения, заданных гендерной принадлежностью; 
● наличие компетентности в сфере семейных отношений, 

сформированность собственной автономии в системе отношений с родителями и 

другими родственниками, готовность к созданию собственной семьи, рациональной 
организации ее функционирования; 

● готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 
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● сформированность коммуникативной культуры при взаимодействии с 

взрослыми и сверстниками, (в том числе сверстниками противоположного пола), 

персоналом объектов торговли, различных видов общественного транспорта, 

медицинских и бытовых учреждений, сотрудниками учреждений культуры и других 
социальных объектов, потенциальными работодателями; 

● сформированность готовности к бесконфликтному, конструктивному и 

деловому общению с использованием вербальных и невербальных средств 

коммуникации, цифровых сервисов, средств, инструментов и технологий 
виртуального общения; 

● сформированность готовности обращаться за помощью к незнакомым 

людям и адекватно принимать предлагаемую помощь; 

● сформированность готовности к самостоятельной финансовой 
деятельности, участию в торгово-денежных отношениях, независимости в принятии 

финансовых решений и совершении финансовых операций; 

● развитиесамостоятельности,стрессоустойчивостииуверенностивсвоих 

возможностях; 
● сформированностьготовностикконструктивномупреодолениютрудных 

ситуаций. 

Метапредметныерезультаты: 

● умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулироватьдлясебяновыезадачивучебной,познавательной,коммуникативной, 

социально-бытовой и трудовой деятельности, развивать мотивы и интересы 

самостоятельной деятельности; 
● умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчисле 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

● умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

● умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения; 

● умение осуществлять поиск нестандартных решений учебных, 

познавательных, коммуникативных, социально-бытовых, трудовых задач, трудных 
ситуаций с использованием навыков моделирования, проектирования и креативного 

мышления. 

Предметныерезультаты: 

Личнаягигиенаиздоровыйобразжизни. 

 знать и соблюдать правила личной гигиены и основы здорового образа 

жизни; 

 знатьисоблюдатьгигиеническиеправилаповедениявместахобщего 

пользования; 

 знатьииспользоватьразнообразныетуалетныепринадлежностипоуходу за 
руками, лицом, волосами, зубами в зависимости от гендерной принадлежности; 
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 знать место и обеспечивать условия хранения индивидуальных наборов 

туалетных принадлежностей; 

 пользоватьсяместами,предназначеннымидлявыполнениянавыков личной 
гигиены; 

 выполнятьутреннийивечернийтуалет; 

 содержатьвчистотеруки,ноги, лицо; 

 пользоватьсятуалетнымипринадлежностями; 

 уметь выбирать различные сорта мыла в зависимости от назначения, 

ориентируясь на форму, запах, присущий многим из них, и рационально их 

использовать; 

 ухаживатьиуметьсоблюдатьрежимднявсоответствиисчастямисуток; 

 владетьспособамиизмерениявремени; 

 владеть способами предупреждения зрительного переутомления и 

рационального использования остаточного зрения. 

 определятьвремяпочасамиориентироватьсявовременисуток; 

 использоватьразличныеспособыоптическойкоррекциииухаживатьза 

ними. 
Одеждаи обувь. 

 знатьназвания,внешнийвидиназначениепредметоводеждыиобуви; 

 дифференцироватьпредметыодеждыиобувисредидругихгрупп 

предметов; 

 называтьиразличатьпредметыодеждыиобуви; 

 узнаватьодеждуиобувьпоописанию,описыватьисравниватьпредметы 

одежды и пары обуви; 

 знать части и детали одежды (воротник, рукава, манжеты, карманы, 

лацканы, подол, спинка, полочки, пояс), части обуви (носок, пятка, голенище, 

подошва, каблук, стелька); 

 знать и различать виды одежды (одежда для мальчиков и девочек) и ее 

целевое назначение (одежда для мальчиков и девочек; школьная, домашняя, 

спортивная, повседневная, праздничная, рабочая), виды обуви (мужская, женская, 
детская)иеецелевоеназначение(обувьдлядомаиулицы,спортивная,повседневная, 

праздничная), деление обуви по сезонам (летняя, зимняя, демисезонная); 

 ухаживатьзаногтями; 

 пользоватьсярасческами,щеткамидлямытьярук; 

 владетьприемамичисткизубовирасчески; 

 выбиратьисоставлятьодеждуиобувьопределенноговида; 

 классифицироватьодеждуиобувьпогруппамивидам; 

 знать и различать ткани, из которых изготовлена одежда 

(хлопчатобумажная, льняная, шелковая, синтетическая, шерстяная), материалы, из 

которых изготовлена обувь (кожаная, резиновая, валяная, текстильная (из ткани)); 

 определятьодежнуютканьпогруппамивидам; 

 определять, какой вид ухода необходим для обуви в зависимости от 
материала, из которого она изготовлена; 
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 знатьиразличатьспособыизготовленияодежды(сшита,связана); 

 знатьспособыхраненияодежды(складывание,развешиваниеит.д.); 

 владетьприемамискладыванияразличныхпредметоводежды; 

 знать способы развешивания одежды (на стуле, на вешалке, на крючке), 

рациональные способы размещения обуви; 

 развешиватьодеждунаплатянуювешалку; 

 рациональноиаккуратноразмещатьодеждунастуле; 

 знать правила хранения одежды в шкафу (размещение по сезонному 

использованию, по частоте пользования, по сочетаемости в ансамбле); 

 располагатьодеждувплатяномшкафу; 

 рациональноразмещатьобувьвспециальноотведенномдляэтогоместе. 

 знать способы ухода за одеждой (чистка одежды щеткой, стирка, 

глаженье), виды труда по уходу за обувью (мытье, сушка мокрой обуви, чистка), 

значение и необходимость каждого вида ухода за обувью; 

 знатьинструменты,необходимыедляуходазаодеждой,принадлежности 

для ухода за обувью и место их хранения; 

 ухаживатьзаодеждой:чиститьодеждущеткой,стиратьигладитьмелкие 
предметы одежды; 

 выполнятьмытьеобуви,сушкумокройобуви; 

 чиститькожануюизамшевуюобувь; 

 знать требования техники безопасности при работе с утюгом, иголкой, 
булавкой, ножницами; 

 знать пути предупреждения загрязнения одежды (переодевание в 

соответствующуювидудеятельностиодежду,соблюдениеаккуратностиприиграхи 
работе на улице, в природе при приемах пищи); 

 знатьспособымелкогоремонтаодежды(пришиватьпуговицы,петельки, 
вешалки; зашивание распоровшейся по шву одежды; подшивание подогнутого края 

одежды). 

 выполнять мелкий ремонт одежды: пришивать пуговицы, вешалки, 
обметыватьпетлидляпуговиц,зашиватьодеждупораспоровшемусяшву,подшивать 

подогнутый край одежды. 

Жилище. 

 иметь представления о разнообразии домов по величине, по окраске, по 

функциональному значению; 

 знатьназвание,функциональноеназначение,предметноенаполнение 

школьных и домашних помещений; 

 определять помещение по функциональному назначению и по 
характерному предметному наполнению; 

 знатьособенностивнешнеговидаивнутреннегонаполнениясвоегодома; 

 знатьназванияпредметовмебелииих частей; 

 знатьвидымебели(дляспальной,детской,гостиной,игровой); 

 составлятьмакетжилойкомнаты; 
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 выбиратьмебельдлякаждогопомещенияирациональноразмещатьеена 

макете; 

 знатьгигиеническиетребования,предъявляемыекжилымпомещениям; 

 знать способы поддержания чистоты и уборки в помещении, основные 

виды труда по уборке помещения; 

 замечатьиустранятьнепорядок;осознаватьпреимуществачистотыи 

порядка в помещении; 

 вытиратьпыль,мыть,доску,подоконники,двери,плинтуса; 

 пользоватьсяпылесосом,подметатьимытьпол; 

 застилатькровать; 

 проветриватьпомещения; 

 знатьспособыосвещенияпомещений,егозначениедлячеловека; 

 знать необходимый инвентарь для уборки помещений и правила его 

хранения; 

 знать необходимый инвентарь по уходу за комнатными растениями и 

местоегохранения,гигиеническиетребованияивидытрудапоуходузакомнатными 

растениями; 

 правильновыполнятьразличныевидыуходазакомнатнымирастениями. 

Питание. 

 знать основные продукты питания: ихназвания, отличия повнешнему 

виду, вкусу, запаху; 

 знатьгруппыпродуктов:овощи,фрукты,мясные,рыбные,молочные, 
мучные, хлебобулочные; 

 знатьпродуктыживотногоирастительногопроисхождения; 

 узнавать продукты среди других групп продуктов, распределять 

продукты по группам; 

 находитьпродуктыпоихописанию,описыватьпродуктыпообразцу 
педагога, по схеме, по плану; 

 знатьпризнакисвежихииспорченныхпродуктов; 

 определятьиспорченныепродукты; 

 знатьусловияхраненияпродуктов; 

 знатьивыбиратьпродукты,которыеобязательнонужнохранитьв 

холодильнике; 

 знатьспособыразмещенияпродуктоввхолодильнике; 

 знатьдействиепродуктовнаорганизм; 

 знатьправилаобработкиовощей,фруктов,ягод; 

 мытьовощищеткой; 

 мытьфруктыиягодыв дуршлаге; 

 знать приемы извлечения продуктов из упаковки: разворачивание, 

вскрытие упаковки, выливание жидких продуктов, высыпание сыпучих продуктов, 

выкладывание овощей и фруктов; 

 извлекатьпродуктыизразныхупаковок; 
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 упаковывать продукты разным способом: заворачивать, укладывать, 

наливать, насыпать; 

 знатьисоблюдатьправилатехникибезопасностиприработесрежущими 
инструментами и приспособлениями; 

 обрабатывать продукты с помощью ножа: разрезать, нарезать, 

намазывать хлеб, чистить морковь, картофель, вырезать испорченные места; 

 знать способы отмеривания нужного количества продуктов: мерной 

ложкой, чашкой, стаканом, взвешиванием; 

 отмерять нужное количество продуктов мерной ложкой, чашкой, 

стаканом; 

 знатьназвания,состависпособыприготовленияпростейшихблюд; 

 уметьналиватькипятоквзаварочныйчайникичашку; 

 соблюдатьправилатехникибезопасностиприприготовлениипищи; 

 знать названия предметов посуды и их назначение, виды посуды 

(кухонная, столовая, чайная), столовые приборы (ложка чайная, ложка столовая, 
вилка, нож), правила и последовательность сервировки стола к завтраку, обеду, 

ужину, способы хранения посуды и столовых приборов; 

 выбиратьпосудуиприборы,необходимыедлясервировкистола; 

 мытьпосуду,использоватьмоющиесредства; 

 вытиратьпосудуполотенцем,размещатьвсушилке; 

 пользоватьсяразличнымикухоннымипринадлежностями:разделочной 

доской, ножом, крупной теркой, овощечисткой, чесночницей; 

 пользоватьсястоловымиприборами; 

 знатьправилабезопасностиприэксплуатацииплитыидругихкухонных 
бытовых приборов; 

 пользоваться кухонными бытовыми приборами (плита, микроволновка, 

блендер, миксер и т.д.); 

 ухаживатьзапосудой,столовымиприборамиикухоннымибытовыми 

приборами; 

 знатьтифлотехническиесредстваиустройствабытовогоназначения, 

используемые при приготовлении пищи; 

 пользоваться тифлотехническими средствами и устройствами бытового 
назначения в процессе приготовления пищи; 

 готовитьпростейшиеблюда:бутерброды,винегрет,простыесалаты,чай; 

 готовитьпервыеблюда; 

 готовитьгарниры,вторыеблюдаизмясаирыбы; 

 готовитьсладкиеблюда; 

 знатьфункциональноеназначение,устройство,принципыработыи правила 
эксплуатации мультиварки; 

 знатьисоблюдатьправилауходазамультиваркой; 

 готовитьразличныеблюдавмультиварке; 

 знатьприспособлениядляконсервирования; 
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 знать и соблюдать технику безопасности при использовании 

приспособлений для консервирования; 

 знатьспособызакупоркибанокибутылок; 

 знатьусловия,правилаисрокихраненияпродуктов,законсервированных в 

домашних условиях; 

 знатьправилапервичнойобработкиовощей,фруктовиягод; 

 пользоватьсяприспособлениямидляконсервирования; 

 готовитьовощныеиплодово-ягодныеконсервы; 

 владетьнавыкамикультурыповедениязастолом. 

 соблюдатьправилаприемапищиикультуруповедениязастолом; 

 вежливоугощатьиблагодаритьзаеду. 

Семья. 

 знать типы и формы современной семьи, состав семьи в зависимости от 

типа и формы; 

 знатьфинансово-экономические,хозяйственно-бытовыеисоциально- 

психологические механизмы функционирования современной семьи; 

 знатьисоблюдатьсвоисемейныеобязанности; 

 знатьсемейныепраздникиитрадициисемьивцеломисвоейсемьив 

частности; 

 иметь представления о модели своей будущей семьи, моделировать 

желаемый семейный уклад, внутрисемейные отношения, хозяйственно-бытовую и 

финансово-экономическую деятельность семьи; 

 распределятьсемейныеобязанности; 

 планироватьсемейныйбюджет; 

 предлагать конструктивные способы разрешения наиболее 

распространенных семейных конфликтов; 

 организовыватьипроводитьсемейныепраздники; 

 иметь представления об уходе за новорожденным ребенком, выполнять 

основные виды деятельности по уходу. 

Коммуникативнаякультура. 

 знать правила использования средств вербальной и невербальной 

коммуникации при встрече и расставании со сверстниками и взрослыми; 

 знать основные средства невербальной коммуникации, обеспечивающие 
соблюдение норм вежливого общения с людьми (сдержанная поза, умеренность 

жестикуляции, поворот туловища и головы к говорящему); 

 тактичноивежливоразговариватьсвзрослымиисверстниками; 

 знать и адекватно использовать формы обращения с просьбой к 

сверстнику и взрослому; 

 знать и соблюдать правила речевого этикета при посещении 

общественных мест (кинотеатр, музей, библиотека); 

 знатьисоблюдатьправилаповедениявразличныхобъектахторговлии 
обращения за помощью к сотрудникам и покупателям; 

 знатьисоблюдатьправилаповедениявгостях; 
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 знатьтребованияквыборуподарков. 

 уметьвручатьиприниматьподарки; 

 знатьпринципыбесконфликтного,конструктивногоиделового 
общения, нормы и требования корректного поведения; 

 избегать конфликтных ситуаций, обусловленных отсутствием или 
глубоким нарушением зрения; 

 поддерживать беседу с людьми различного возраста, гендерной 

принадлежности, социального и профессионального статуса, высказывать свое 
мнение, выражать свои мысли четко и ясно; 

 знатьособенностиобщениямеждуюношамиидевушками; 

 уметьадекватнообщатьсясосверстникамипротивоположногопола; 

 правильно вести себя за столом во время еды в объектах общественного 

питания, дома и в гостях; 

 контролировать свое настроение, эмоциональные состояния и их 

проявления; 

 уметьвестиразговорпотелефонуиобмениваться сообщениями; 

 проявлять интерес и позитивное отношение к общению со зрячими  

взрослыми и сверстниками; 

 принимать участие в виртуальном общении со зрячими взрослыми и 

сверстниками с использованием мессенджеров и социальных сетей; 

 обладатьготовностьюкреальномуобщениюсозрячимисверстниками. 

Транспорт. 

 знатьназваниятранспортныхсредств; 

 показывать доступными способами и называть транспортные средства, 

выделять транспортные средства среди других предметных групп; 

 описыватьвидытранспортаиузнаватьихпоописанию; 

 знатьвидытранспортапоспособупередвижения(наземный,воздушный, 
водный, подводный); 

 знать виды транспорта по назначению (пассажирский, грузовой, 

специальный); 

 классифицироватьтранспортповидам; 

 сравнивать транспортные средства по способу передвижения, по 

назначению; 

 знатьвидыназемноготранспорта:автомобильный,железнодорожный, 
гужевой и др.; 

 знатьосновныечаститранспорта; 

 знатьналичиемаршрутауобщественноготранспорта; 

 знатьналичиеостановокупассажирскихтранспортныхсредств,их 
характерные особенности; 

 знатьисоблюдать правила безопасностииповеденияв общественном 

транспорте; 

 знатьпрофессиилюдейвтранспортныхпредприятиях; 
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 знатьправилаиместаприобретенияпроездныхбилетов,обращениес 

проездными документами; 

 предъявлятьпроездныебилеты,документыконтролеру,водителю; 

 знать формулы речевого этикета при пользовании общественным 

транспортом; 

 пользоватьсяформамиречевогоэтикетапассажиров. 

 узнаватьтранспортноесредствонаслух; 

 ориентироватьсявсалонахназемноготранспортаивметро; 

 входитьивыходитьизпассажирскоготранспортногосредства. 

Основымедицинскихзнаний.Медицинскаяпомощь. 

 знатьсодержимое домашней аптечки,назначение и правила применения 

лекарственных средств; 

 иметьпредставленияовредесамолечения; 

 уметьпользоватьсяградусником(вт.ч.«говорящим»термометром); 

 знатьправилаоказанияпервойпомощи; 

 оказыватьпервуюпомощьприожоге,порезе,ушибе; 

 накладыватьповязкунарану; 

 наклеиватьантисептическийпластырьнаповрежденноеместо; 

 знатьиадекватноиспользоватьсредстваоптическойкоррекции; 

 поддерживатьвчистотесредстваоптическойкоррекциизрения; 

 знать и рационально использовать способы снятия зрительного и 

тактильного утомления; 

 соблюдатьрекомендацииврача-офтальмолога; 

 соблюдатьрежимзрительныхнагрузоквповседневнойжизни. 
Торговля. 

 различатьроссийскиемонетыибанкнотыразногономинала; 

 знатьвидыденежногорасчета; 

 определятьноминалкупюрспомощьюспециальногопрограммногообеспеч

ения, установленного на мобильном устройстве; 

 пользоватьсябанковскойкартой; 

 знатьпринципыустройстваифункционированиябанкоматаитерминала; 

 пользоваться банкоматом и терминалом, выполнять операции по карте, 

доступные через банкомат и терминал; 

 самостоятельносовершатьфинансовыеоперациисиспользованием 

современных цифровых сервисов, средств и технологий; 

 иметьпредставленияоразнообразииобъектовторговли; 

 знатьвидыобъектовторговлииих назначение; 

 знать принципы организации пространства и особенности 

функционирования различных видов объектов торговли; 

 знать ассортименттоваровразличных видовобъектов торговлии 
примерный режим их работы; 

 узнаватьвидобъектаторговлиповитрине,позапаху,поусловнымобозначен

иям и другим доступным признакам; 
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 осуществлятьоптимальныйвыборобъектаторговлидляприобретения 

конкретного товара; 

 знатьпрофессиилюдей,работающихвобъектахторговли; 

 знатьисоблюдатьправилабезопасногоповедениявобъектахторговлис 

учетом отсутствия или глубокого нарушения зрения; 

 знать и соблюдать правила поведения покупателя в различных объектах 

торговли и речевой этикет покупателя; 

 владеть алгоритмами совершения покупок в различных объектах 
торговли без визуального контроля; 

 взаимодействовать с персоналом объектов торговли и покупателями, 

уметь обращаться за помощью, логично, грамотно и последовательно излагать 
возникшую проблему и суть просьбы, адекватно принимать оказываемую помощь, 

корректировать ее содержание по мере необходимости посредством диалога;  

 находить в объекте нужный товар (самостоятельно, с помощью 
продавцов и другого персонала, с помощью покупателя); 

 обращатьсякпродавцам,прочемуперсоналуипокупателямсвопросами о 

наличии в продаже и стоимости конкретного товара; 

 покупатьштучныймелкийивесовойтовар; 

 определятьсвежестьхлебобулочныхизделий; 

 планировать покупки в зависимости от материальных возможностей, 

выбирать и приобретать товар в соответствии с имеющейся суммой денег; 

 оплачиватьпокупкиналичнымиибезналичнымиденьгами; 

 рациональноскладыватьиразмещатьвсумкеприобретенныетовары; 

 самостоятельно выбирать покупки в интернет-магазинах, оформлять 

заказ и определять наиболее оптимальный способ доставки.  
Средствасвязии коммуникации. 

 знатьосновныевидысредствсвязиикоммуникации; 

 знатьособенностииспользованиясредствсвязиикоммуникациипри 

слабовидении; 

 знатьназначениеифункционалпрограммувеличенияизображенияна 
экране; 

 знатьспециальныевозможностинастройкимобильныхустройствдля 

слабовидящих; 

 настраивать мобильное устройство в соответствиис индивидуальными 

зрительными возможностями; 

 использовать мобильные устройства в качестве средств связи и 

коммуникации. 

Выборпрофессииитрудоустройство. 

 знатьновыепрофессии,появившиесянасовременномрынкетруда; 

 знать профессии, актуальные на современном рынке труда и, доступные 

для слабовидящих; 

 проявлять интерес к конкретным профессиям, адекватно оценивать свои 

возможности относительно этих профессий; 
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 понимать необходимость профессионального самоопределения с учетом 

отсутствия или глубокого нарушения зрения; 

 знать нормативно-правовые механизмы трудоустройства и 
профессиональной деятельности инвалидов; 

 знать возможности и перспективы профессиональной самореализации в 

системе ВОС, соотносить их со своими интересами, способностями, склонностями; 

 знать механизмы трудоустройства на общих основаниях и возможности 

профессиональной самореализации в соответствии с интересующей и доступной 

профессией на открытом рынке труда; 

 иметьпредставленияоделовомэтикете; 

 составлятьрезюме; 

 знатьправила,целевыеориентирыиустановкиобщениясработодателем; 

 обладать готовностью предложить свои услуги и доказать свою 
конкурентоспособность, в т.ч. на открытом рынке труда; 

 знать правила и нормы поведения и межличностного взаимодействия в 
профессиональном коллективе. 

 
Коррекционныйкурс«Изучениерельефно-точечнойсистемыЛ.Брайля» 

для слабовидящих обучающихся 

Пояснительнаязаписка 
Цель и задачи изучения коррекционного курса «Изучение рельефно-точечной 

системы Л. Брайля» для слабовидящих обучающихся. 

Цельюизучениякоррекционногокурса«Изучениерельефно-точечнойсистемы Л. 

Брайля» является овладение слабовидящими обучающимися основами рельефно- 
точечной системы Л. Брайля. 

Задачи: 

Изучениеприемовработысбрайлевскимприборомигрифелем. 
Изучение приемов чтения брайлевских текстов. 

ИзучениеприемовписьматекстовпосистемеЛ.Брайля. 

Содержание коррекционного курса 

Тема 1. Принадлежности для письма по брайлю: 
Прибор,грифельитетрадьдляписьмапобрайлю; 

Нумерацияирасположениерельефныхточеквшеститочии; Запись 

отдельных точек и их комбинаций; 

НаправлениеписьмаичтенияпосистемеЛ.Брайля. 

Тема 2. Буквы русского алфавита: 
Записьичтениеотдельных букв; 

Записьичтениеслов,словосочетанийипредложений; 

Признак большой русской буквы. 
Практическоеписьмоичтениекороткихпредложений. 

Тема 3. Знаки препинания и цифры: 

Знакипрепинания. 

Цифровойзнакиарабскиецифры. 
Признаклатинскогоалфавитаиримскиецифры. 
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Практическаязаписьичтениеполныхтекстов. 

Тема 4. Письмо и чтение: 

Переписывание текстов из книги. 
Чтениехудожественнойлитературы. 

Запись сочинений. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 3.1УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГ ООБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

Слабовидящие обучающиеся имеют право получать основное общее 

образование, как по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

так и по индивидуальным учебным планам, разработанным на основе основной 

общеобразовательной программы. 
Вариант АООП 1 (слабовидящие обучающиеся) 

Примерный недельный учебный план основного общего образования 

(максимальный в расчете на 5338 часов за весь уровень образования) 

Срокобучения-5лет(без пролонгации) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количествочасоввнеделю 

V VI VII VIII IX Всег 

о 
 Обязательнаячасть  

Русскийязыки 

литература 

Русскийязык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 

Иностранныйязык 
3 3 3 3 3 15 

Математикаи 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятностьи 

статистика 

  
1 1 1 3 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно- 
научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
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Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

  
3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельно 
сти 

Основыбезопасности 

жизнедеятельности 

   
1 1 2 

Адаптивная 
физическаякультура 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

Итого 27 29 30 31 32 149 

Часть,формируемаяучастниками 

образовательных отношений 
2 1 2 2 1 8 

Основы духовно-нравственной 

культурынародовРоссии(ОДНКНР) 

      

Предметыповыбору       

Учебнаянеделя 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 
986 

102 
0 

108 
8 

112 
2 

112 
2 

5338 

Максимальнодопустимаянедельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 157 

Внеурочнаядеятельность* 

Обязательные занятия по программе 

коррекционной работы 
5 5 5 5 5 25 

*Внеурочная деятельность включает обязательные занятия по программе 
коррекционнойработы(«Пространственноеориентированиеимобильность», 

«Социально-бытовая ориентировка», «Тифлотехника», «Адаптивная физическая 

культура», «Развитие зрительного восприятия» или др.) (не менее 5 часов - не более 

10 часов в неделю) и дополняется другими видами внеурочной деятельности. 
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ВариантАООП2(слабовидящиеобучающиеся) 

Примерный недельный учебный план основного общего образования 

(максимальный в расчете на 6086 часов за весь уровень образования)  

Срокобучения-6лет(с пролонгацией) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 
Классы 

Количествочасоввнеделю 

V VI VII VIII IX X Всего 

 Обязательная 
часть 

  

Русскийязык 

и литература 

Русскийязык 5 6 4 3 3 3 24 

Литература 3 3 2 2 3 3 16 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
3 3 3 2 2 2 15 

Математикаи 

информатика 

Математика 5 5     10 

Алгебра   3 2 2 2 9 

Геометрия   2 2 2 2 8 

Вероятностьи 
статистика 

   
1 1 1 3 

Информатика 1 1 1 1 1 1 6 

Общественно- 

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 12 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 2 10 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 2 9 

Искусство Музыка 1 1 1 1   4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 
  

4 

Технология Технология 2 2 2 2 1 1 10 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 
жизнедеятель 

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност 
и 

   
 

1 
 

1 

 
 

2 

Адаптивная 
физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 12 

Итого 27 29 27 29 29 29 170 

Часть,формируемаяучастниками 

образовательных отношений 
2 1 3 1 1 1 9 



369  

Основыдуховно-нравственной 

культуры народов России 
(ОДНКНР) 

       

Предметыповыбору        

Учебныенедели 34 34 34 34 34 34  

Всего часов 
986 

102 
0 

102 
0 

102 
0 

102 
0 

102 
0 

6086 

Максимальнодопустимая 

недельная нагрузка 
29 30 30 30 30 30 179 

Внеурочнаядеятельность* 

Обязательные занятия по 

программекоррекционнойработы 
5 5 5 5 5 5 30 

*Внеурочная деятельность включает обязательные занятия по программе 
коррекционнойработы(«Пространственноеориентированиеимобильность», 

«Социально-бытовая ориентировка», «Тифлотехника», «Адаптивная физическая 

культура»,«Развитиезрительноговосприятия»и/илидр.)(неменее5часов-неболее 10 

часов в неделю) и дополняется другими видами внеурочной деятельности. 

 П

Л

А

Н

 

В

Н

Е

У

Р

О

Ч

Н

О

Й

 

Д

Е

Я

Т

Е

Л

Ь

Н

ОСТИ 

 Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность слабовидящих обучающихся формируется из 

часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и 

составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых 5 
часов отводится на обязательные занятия по программе коррекционной 

работы. 

Распределение часов, отводимых на занятия по программе 
коррекционной работы между рекомендуемыми курсами коррекционно-

развивающей области в 

основнойшколе,индивидуальнымиидополнительнымикоррекционнымизаняти

ями осуществляется образовательной организацией в зависимости от 
индивидуальных особенностей психофизического развития контингента 

обучающихся на уровне основного общего образования, их особых 

образовательных потребностей и уровня сформированности компенсаторных 
способов действий. 

Часы, не использованные для обязательных занятий по программе 

коррекционной работы распределяются образовательной организацией между 

направлениямивнеурочнойдеятельностивзависимостиотспособностей,интерес
ов, склонностей и пожеланий обучающихся, запросов их родителей (законных 

представителей), возможностей и ресурсов образовательной организации. 

 КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙГРАФИК 

 Примерныйкалендарныйучебныйграфик 

Примерный календарный учебный график соответствует п. 3.1.1 

Организационного раздела ООПООО. 

 Примерныйпланвнеурочнойдеятельности 

Примерный план внеурочной деятельности соответствует п. 3.3.2 

организационного раздела ООП ООО. 
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 КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы соответствуетп.3.4 

организационного раздела ООП ООО. 

 ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Система условий реализации АООПОООобучающихсяснарушениямизрения 

(слабовидящие обучающиеся) соответствует требованиям ФГОС ООО. Общие 
направления системы условий реализации АООП ООО соответствуют п. 3.5 

организационного раздела ПООП ООО. 

Специфическими направлениями системы условий реализации АООП ООО 

обучающихся с нарушениями зрения (слабовидящие обучающиеся) являются: 

- достижение слабовидящими обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП ООО; 
- развитие компенсаторных и адаптационных возможностей слабовидящих 

обучающихсявразличныхвидахдеятельности,ихсклонностей,академических 
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способностей, личностных качеств, обеспечивающих успешную самореализацию 

черезорганизациюурочнойивнеурочнойдеятельности,коррекционно-развивающей 

работы, включая совершенствование и универсализацию умений и навыков 

рационального использования сохранных анализаторов, пространственной и 
социально-бытовой ориентировки, мобильности, использования возможностей 

дополнительного образования и социального партнерства; 

- формирование жизненной компетентности слабовидящих обучающихся, 

способности решать учебные, коммуникативные, бытовые и профессиональные 
задачи на основе сформированности специфических универсальных учебных 

действий, межпрофессиональных навыков, достижение планируемых результатов 

курсов коррекционно-развивающей области, обеспечивающих овладение 
специальными коммуникативными, информационными и тифлотехническими 

компетенциями, умениями и навыками моделирования, проектирования, 

планирования учебно-трудовой деятельности, конструктивного преодоления 

специфических трудных ситуаций; 

- формирование готовности к профессиональному самоопределению, 
осознанному выбору профессии, доступной для слабовидящих и востребованной на 

современном рынке труда, продолжению образования и дальнейшей 

профессиональной самореализации с использованием возможностей предметной 

области «Технология», 
- индивидуализация образования слабовидящих обучающихся посредством 

удовлетворения их индивидуальных образовательных и абилитационно- 

реабилитационных потребностей, проектирования и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов, в т.ч. в условиях совместного обучения со 

сверстниками с сохранным зрением; 

- коррекциятипавнутрисемейныхотношений,работасродителями(законными 

представителями) по формированию адекватных представлений о социально- 
бытовых, социально-коммуникативных, образовательных и профессиональных 

возможностях слабовидящих обучающихся, их образовательных и абилитационно- 

реабилитационных потребностях; 
- использование в образовательной деятельности современных ассестивных и 

тифлоинформационных технологий, тифлотехнических устройств, средств и 

приборов, обеспечивающих доступность образовательного процесса, формирование 

социально-бытовой, социально-коммуникативной и информационной 
компетентности слабовидящих обучающихся, расширение их образовательных и 

профессиональных возможностей; 

- прохождение педагогическими работниками, принимающими участие в 
реализации АООП обучающихся с нарушениями зрения профессиональной 

переподготовки в области тифлопсихологии и тифлопедагогики, регулярное 

повышениеквалификацииповопросамобученияивоспитаниядетейснарушениями 

зрения, формирование специальных компетенций, необходимых для работы со 
слабовидящими обучающимися. 
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 Описание кадровых условий реализации адаптированнойосновной 

образовательной программы основного общего образования 

Кадровые условия реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся 
обеспечиваются соблюдением следующих требований: 

Руководящиеработники (административный персонал) наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь документ 
о повышения квалификации в области тифлопедагогики и тифлопсихологии, и / или 

в области инклюзивного образования установленного образца. 

Преподаватели предметных областей, реализующие АООП ООО для 

слабовидящих обучающихся, наряду со средним или высшим профессиональным 
педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) подготовки, должны иметь документ о 

специальном высшем (дефектологическом) образовании или прохождении 

профессиональной переподготовки в области обучения и воспитания детей с 
нарушениями зрения, подтвержденный дипломом, установленного образца: 

● по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого- 

педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной 
переподготовки в области обучения и воспитания детей с нарушениями зрения 

(степень/ квалификация бакалавр); 

● по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» 

(степень бакалавра или магистра); 

● по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области 

специальной (коррекционной) педагогики или специальной (коррекционной) 
психологии); 

● поспециальностям:«Тифлопедагогика»,«Тифлопсихология». 

Учителя-предметники, реализующие АООП ООО для слабовидящих 
обучающихся должны обладать следующими специальными профессиональными 

компетенциями: 

• организация обучения слабовидящих обучающихся с целью поддержания и 

сохранения имеющегося зрения (соблюдение офтальмо-эргономических условий); 
• подготовка учебного материала для качественного зрительного восприятия в 

условиях слабовидения и слухового восприятия (умение грамотно диктовать, с 

соблюдением достаточного темпа, четкости произносимых слов); 

• адаптацияиподборнаглядныхматериалов,сопровождающихизучаемыетемы 
различных учебных предметов предметных областей; 

• знаниепринциповиосновтифлокомментирования; 

• применение в обучении слабовидящих тифлотехнических устройств, средств 
и приборов, тифлоинформационных технологий, рельефно-графических пособий 

(при необходимости), специального наглядного материала и др.; 

• знаниеосновтифлопсихологииитифлопедагогики. 
Комплексное психолого-педагогическое сопровождение слабовидящих 

обучающихся на уровне основного общего образования может быть реализовано 

следующими специалистами: учитель-дефектолог (тифлопедагог), учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог, тьютор. 
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В соответствии с п. 39 Приказа Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», при 
организации образовательной деятельности по адаптированной 

общеобразовательнойпрограммесоздаютсяусловиядлялечебно-восстановительной 

работы, организации образовательной деятельности и коррекционных занятий с 
учетомособенностейобучающихсяизрасчетапооднойштатнойединицеследующих 

специалистов сопровождения: 

● учителя-дефектолога (тифлопедагога) на 6–12 обучающихся с 

нарушениями зрения; 

● учителя-логопедана6–12обучающихсяснарушениямизрения; 
● педагога-психологанакаждые20обучающихсяснарушениямизрения; 

● тьютора, ассистента-помощника на каждые 1–6 обучающихся с 

нарушениями зрения. 

Учитель-дефектолог (тифлопедагог) должен иметь высшее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) 

образование» в области тифлопедагогики. В условиях инклюзивного образования 

учитель-дефектолог (тифлопедагог) должен иметь наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием в области специального 
(дефектологического) образования диплом установленного образца о 

профессиональной переподготовке в сфере инклюзивного образования. 

Педагогическиеработники,имеющиепрофессиональноепедагогическоеобразование 

по другим специальностям и профилям подготовки, для реализации программы 
коррекционной работы, в т. ч. курсов коррекционно-развивающей области АООП 

ООО, должны пройти профессиональную переподготовку в области обучения и 

воспитания детей с нарушениями зрения, подтвержденную дипломом 
установленного образца. 

ВсоответствиисрекомендациямиПМПК,образовательнаяорганизацияможет 

предусмотреть участие в образовательном процессе тьютора, которыйдолжен иметь 

высшее профессиональное педагогическое образование и диплом о 
профессиональной переподготовке по соответствующей программе установленного 

образца. Кроме того, образовательная организация может предусмотреть в процессе 

реализацииАООПОООвременноеилипостоянноеучастиеассистента(помощника), 
который должен иметь образование не ниже среднего общего и пройти 

соответствующую программу подготовки в области тифлопедагогики и 

тифлопсихологии. 

Педагогам и специалистам сопровождения, реализующим АООП ООО для 
слабовидящих обучающихся, необходимо проходить курсы повышения 

квалификации по вопросам образования детей с нарушениями зрения один раз в три 

года. 
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 Описание психолого-педагогических условий реализации 

адаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования 

Основными психолого-педагогическими требованиями к реализации АООП 
ООО являются: 

● обеспечение преемственности содержания и форм организации 

коррекционно-образовательного процесса и тифлопедагогического сопровождения 

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 
возрастного психофизического развития слабовидящих обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

● обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

● формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 
по отношению куровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития слабовидящих обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, должны 
включать: коррекционную работу, учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую 

игру,освоениекультурыаргументации,рефлексию,педагогическоеобщение,атакже 

информационно-методическоеитифлоинформационноеобеспечениекоррекционно- 
образовательного процесса. 

Важнейшим психолого-педагогическим условием реализации АООП ООО 

является комплексное психолого-педагогическое сопровождение слабовидящих 
обучающихся, реализуемое средствами деятельности психолого-педагогического 

консилиума (ППк) образовательной организации. При освоении варианта 1 АООП 

ООО ППк реализует программу коррекционной работы. При освоении варианта 2 

АООП ООО ППк наряду с программой коррекционной работы обеспечивает 
реализацию курсов коррекционно-развивающей области. 

Основныеформыпсихолого-педагогическогосопровождения: 

● тифлопедагогическая, психолого-педагогическая и логопедическая 
диагностика, направленная на выявление коррекционно-реабилитационных 

достижений обучающегося; 

● консультирование участников образовательного процесса по вопросам 

обучения, воспитания, коррекции и реабилитации слабовидящих обучающихся;  
● профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Основныенаправленияпсихолого-педагогическогосопровождения: 

● сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровья; 
● мониторинг образовательных и коррекционно-реабилитационных 

достижений, возможностей и способностей обучающихся; 

● формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 
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● развитиеэкологическойкультуры; 

● выявление и поддержка слабовидящих обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

● формированиекоммуникативныхнавыковвсредевзрослыхисверстников,в том 

числе с сохранными зрительными возможностями; 
● профориентационная работа, обеспечивающая формирование у 

слабовидящих обучающихся межпрофессиональных навыков, их профессиональное 

самоопределение с ориентацией на выбор доступных и востребованных профессий. 

Решение коррекционных задач на уроке осуществляется с использованием 
специальных методических приемов: 

1) изучение учебного предмета с опорой на сохранные анализаторы 

обучающихся; 

2) увеличениевременинавыполнениенекоторых,вызывающихособую 

сложность, заданий; 

3) учетиндивидуальныхособенностей,обучающихсяприпроведенииурока 
(состояние здоровья и зрительных функций, возрастно-психологические); 

4) Создание офтальмо-гигиеническии эргономически правильных условий 

учебно-познавательной деятельности каждого обучающегося; 
5) сменавидовдеятельностинауроке. 

Определяющим психолого-педагогическим условием реализации АООП ООО 

являетсясформированноеобъективноепредставлениеобучающегосяосвоемзрении и 

его применении в различных ситуациях. Обязательным является владение 
компьютером и смартфоном с использованием ассестивных тифлоинформационных 

технологий для слабовидящих. К числу ключевых психолого-педагогических 

условий реализации АООП ООО относится применение специальных средств 
наглядности, рельефно-графических наглядных пособий, использование (при 

необходимости) рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. В 

формировании личностных и метапредметных результатов, необходимой 

составляющей жизненных компетенцией является умение ориентироваться и 
безопасно передвигаться в пространстве, владение навыками самообслуживания (в 

т.ч., сформированность элементарных бытовых навыков ведения домашнего 

хозяйства), умение применять в учебной деятельности и в быту персональные 
тифлотехнические средства (лупа, электронный увеличитель, специальные приборы  

и др.). 

Требованиякинформационно-методическомуобеспечению: 

Образовательная организация должна иметь интерактивный электронный 
контентповсемучебнымпредметам,втомчисле,содержаниепредметныхобластей, 

представленное учебными объектами, которыми можно манипулировать, и 

процессами, в которые можно вмешиваться. Официальные сайты образовательной 
организации должны быть адаптированы с учетом особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся. 

В процессе получения образования обучающиеся должны иметь возможность 

использовать все необходимые учебные пособия. Вследствие того, что многие 
плоскопечатные издания не доступны для данной категории обучающихся, 

необходимо выбирать альтернативные формы представления учебных материалов: 
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1) изданиярельефно-точечнымшрифтомЛ.Брайля; 

2) цифроваяаудиозаписьLKF,daisy,MP3; 

3) электронныеформатыхранениятекстовDOC,DOCX,HTML,TXT,RTF, 

PDF (с текстовым слоем); 

4) рельефныеизображенияинаглядныепособия. 
Выбор способа представления учебного материала зависит от того, насколько 

данный формат представления информации удобен для конкретного обучающегося, 

атакжеоттого,насколькоадекватноможнопредставитьматериалучебногопособия в 
данном формате. 

 Финансово-экономические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования слабовидящих 

обучающихся базируется на нормах закона «Об образовании в Российской 

Федерации»(п.3части1ст.8; п.2ст.99)иположениях,прописанныхвразделе1.5.3 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования слабовидящих 

обучающихся опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 
основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом создания специальных условий обучения. 

Финансирование реализации АООП ООО слабовидящих обучающихся 
осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании 

бюджетной сметы, в объеме, определяемом органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации согласно нормативным затратам на обеспечение 

государственных гарантий. Нормативные затраты определяются на основе базового 

норматива затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги и 
корректирующих коэффициентов к базовому нормативу. 

Нормативныезатратынаоказаниегосударственнойилимуниципальнойуслуги по 

реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования слабовидящих обучающихся учитывают вариативные формы 
обучения, тип образовательной организации, сетевую форму реализации 

образовательныхпрограмм,применяемыеобразовательныетехнологии,специальные 

условийполученияобразованияслабовидящимиобучающимисясучетомих особых 
образовательных потребностей, обеспечение дополнительного профессионального 

образованияпедагогическимработникам,обеспечениебезопасныхусловийобучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также иные предусмотренные 

законодательством особенности организации и осуществления образовательной 
деятельности для обучающихся с ОВЗ, за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 
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Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

адаптированной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется в соответствии с требованиями, определенными в Приложении 1 к 

Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от22 сентября 2021 г. 

№662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на 
оказаниегосударственных(муниципальных)услугвсфередошкольного,начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 
профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением». 

СогласнотребованиямФГОСОООфинансовоеобеспечениереализацииАООП 

ООО слабовидящих обучающихся учитывает расходы, необходимые для коррекции 

нарушений развития и создания специальных условий получения образования в 
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. При 

расчете регионального норматива учитываются затраты рабочего времени 

педагогическихработниковобразовательныхорганизацийнаурочнуюивнеурочную 

деятельность, в том числе на обязательную реализацию Программы коррекционной 
работы АООП ООО для лиц с нарушениями зрения в объеме не менее 5 часов в 

неделю. 

При реализации адаптированной основной образовательной программы с 

привлечением ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия 
действует механизм финансового обеспечения образовательной деятельности, 

отраженный в локальных нормативных актах образовательной организации. 

Финансовое обеспечение реализации ПАООП ООО слабовидящих 
обучающихся не предполагает выхода за рамки установленных параметров 

финансирования государственной (муниципальной) услуги по реализации 

адаптированных основных образовательных программ основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Материально-технические условия и учебно-методическое обеспечение 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования 

Информационно-образовательнаясреда. 

В образовательных организациях, реализующих АООП ООО для 

слабовидящих обучающихся, наряду с электронной информационно- 

образовательной средой, обеспечивающей функционирование информационно- 
телекоммуникационнойинфраструктурыобразовательнойорганизациидолжнабыть 

создана адаптивная информационно-образовательная среда (АИОС), отвечающая 

особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся. 
Основнымикомпонентами(АИОСобразовательнойорганизацииявляются: 

● учебники по общеобразовательным учебным предметам / учебным 

курсам отпечатанные увеличенным шрифтом, имеющие укрупненные ярко 

контрастныеиллюстрациииучебно-методическийаппарат,адаптированныйпод 
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зрительныевозможностислабовидящих; 

● специально адаптированные учебно-наглядные пособия (средства 

натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства); 

● информационно-образовательные ресурсы сети Интернет, включая 
цифровые платформы образования; 

● тифлотехнические устройства, средства и приборы, обеспечивающие 

доступность образовательного процесса для слабовидящих обучающихся; 
● специальноепрограммноеобеспечениеувеличенияизображениянаэкране. 

АИОС обеспечивает возможность: 

● - достижения слабовидящими обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП ООО; 

● - реализацию особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся, информационную поддержку профессионального самоопределения; 
● - формирование готовности к продолжению образования на основе 

комплекса специальных информационных, коммуникативных и тифлотехнических 

компетенций. 
АИОСпозволяетслабовидящимобучающимсяосуществлять: 

● поискиполучениеинформациивлокальнойсетиорганизациии Глобальной 

сети — Интернете в соответствии с учебной задачей; 

● обработкуинформациидлявыступлениясаудио-,видео-играфическим 
сопровождением; 

● размещениепродуктовпознавательной,исследовательскойитворческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 
● выпускшкольныхпечатныхизданий,радиопередач; 

● участие в массовых онлайн-мероприятиях (конференциях, собраниях, 

представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиа сопровождением. 

Характеристика АИОС образовательной организации по направлениям 

соответствует п. 3.5 организационного раздела ПАООП ООО. 

Материально-технические условия реализации АООП ООО включают: 
требования: к организации пространства, к организации рабочего места 

обучающегося, к техническим средствам обучения, учебникам, учебным 

принадлежностям, дидактическим материалам и средствам наглядности. 

Требованиякорганизациипространства: 
1. Безопасностьипостоянствопредметно-пространственнойсреды: 

 Определенноепредметное наполнениешкольных помещений (свободные 

проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и др.). 
 Оснащение в соответствии с особыми образовательными потребностями 

слабовидящих обучающихся школьных помещений и пришкольной территории 

специальными ориентирами, рассчитанными на использование сохранных 

анализаторов: 
● специальнымизрительнымиориентирамидляпомещений:табличкамии 

надписямисобозначениемномеровклассов,названийучебныхкабинетов,кабинетов 

специалистовсопровожденияируководящихработников.Такиеориентиры 
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укрепляютсянастенесостороныдвернойручкинавысоте1,3–1,5м,размертаблички 

составляет500х150мм,текствыполняетсянабелойбумагечернымцветом,толщина 

линии10мм,текствставляетсявпрозрачнуюпластинуизоргстеклатолщиной4мм; 

● осязательными ориентирами для помещений: надписями на табличках, 

выполненнымирельефно-точечнымшрифтомЛ.Брайлянаспециальнойпластинкеиз 
жести (размер пластинки 180х40 мм); пластмассовыми пластинами круглой формы 

на лестничных поручнях для обозначения этажей; направляющей (полосой или 

поручнем), которая крепится вдоль стены: расстояние от стены 30-50 мм, высота от 
пола 80 см, и которая имеет разрыв в поручнях на расстоянии 30-40 см от дверей и 

послених;вместахразрыванапоручняхукрепляютсятабличкисназваниемкабинета по 

Л. Брайлю; обозначениями на лестничных маршах первой и последней ступени 

(онидолжныотличатьсяотостальныхфактуройповерхностииконтрастнымцветом); 
поручнями на лестничной площадке (должны быть устроены по обеим сторонам 

лестницыипроходитьповсемупериметруэтажнойплощадки,недоходя30-40смдо 

дверной коробки; разрывы в поручнях на маршах не допускаются); рельефными 
планами этажей; 

● уличными ориентирами: стрелочными указателями, показывающими 

направление движения до нужного объекта; 

● уличными ориентирами: направляющими перилами, бордюрами, 

декоративным кустарником, пандусами на пешеходных дорожках, дорожками с 
гравийным покрытием; бетонными бордюрами с высотой не менее 150 мм и 

окрашенными в яркие цвета: 500-600 мм - в белый, 500–600 мм - в черный; 

● слуховыми уличными ориентирами: на переходах через проезжую часть 
улиц, вблизи образовательной организации должны быть установлены звуковые 

кнопочные и автоматические светофоры и звуковые маяки, звуковые маяки в 

сочетании со световым сигналом; 

 Соблюдение светового режима, необходимого для слабовидящих 
обучающихся (обеспечение беспрепятственного прохождения в школьные 

помещения естественного света; одновременное использование естественного и 

искусственного освещения; возможность использования дополнительного 

индивидуального источника света и др.). 
 Оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние 

зрительных функций слабовидящих обучающихся (недостаточность уровня 

освещенности рабочей зоны, наличие бликов и др.), осязания, слуха;  
2. Определенныйуровеньосвещенностишкольныхпомещений: 

● требования к уровню освещенности школьных помещений (классов, 

кабинетов,спортивногозала,рекреаций,комнатотдыхаидр.)приреализацииАООП 

ООО для слабовидящих обучающихся в отдельных образовательных организациях 
должны соответствовать нормам освещения, предусмотренным для слабовидящих; 

● требования к уровню освещенности школьных помещений при 

реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся в отдельном классе, в 

отдельных классах должны соответствовать требованиям к уровню освещенности, 
утвержденным действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. Уровень освещенности рабочего места 

слабовидящегообучающегосядолженбытьувеличен(порекомендацииврача- 
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офтальмолога)засчетоборудованиярабочегоместаиндивидуальнымисточником света; 

3. Доступностьобразовательнойсреды: 
● использование учебников, дидактического материала и средств 

наглядности, отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих 

обучающихся; 

● использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в 

том числе и средств комфортного доступа к образованию; 

● наличие в классе (специальном кабинете) места для хранения 

индивидуальныхтифлотехническихиоптическихсредств,учебников,дидактических 
материалов; 

● обеспечение доступности справочной и наглядной информации, 

размещенной в образовательной организации, для непосредственного и 

беспрепятственного восприятия слабовидящими обучающимися. 
Требованиякорганизациирабочегоместа: 

Рабочее место слабовидящего обучающегося должно быть снабжено 

дополнительным индивидуальным источником света (в соответствии с 

рекомендациями врача-офтальмолога). Школьная парта может быть стационарно 
зафиксирована, быть снабжена ограничительными бортиками, обеспечивающими 

предметную стабильность рабочей зоны (по рекомендации учителя дефектолога- 

тифлопедагога). Номер парты должен соответствовать росту обучающегося. 
Определение местоположения парты в классе для слабовидящего осуществляется в 

соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. 

Рабочееместослабовидящегообучающегосядолжносодержатьтехническиеи 

учебно-методические средства доступа к информации: специальное программное 
обеспечение,установленноенаноутбукилиПК(программаувеличенияизображения на 

экране); цифровой планшет, обеспечивающий связь и интерактивной доской в 

классе (при наличии), с компьютером учителя; ручной и стационарный 
видеоувеличитель (Topaz, Onix); индивидуальное освещение рабочей поверхности.  

Для слабовидящих обучающихся интерфейс ПК должен быть настроен в 

соответствии с их зрительными возможностями. При работе слабовидящих 

обучающихся с компьютером должны соблюдаться условия, определенные 
действующимСанПиНомиспециальныеусловия,разработанныедляслабовидящих. 

Для слабовидящих обучающихся допускается оборудование учебных помещений 

и кабинетов интерактивными досками, отвечающими гигиеническим 

требованиям. Прииспользованииинтерактивнойдоскиипроекционного экрана 

необходимообеспечитьихравномерноеосвещениеиотсутствиесветовыхпятен 

повышенной яркости. 

Обязательнымявляетсяоснащениеобразовательногопроцесса: 
● учебников, созданных на основе учебников для обучающихся с 

сохраннымизрительнымивозможностями,ноотвечающихособымобразовательным 

потребностям слабовидящих (отпечатанных увеличенным шрифтом) и имеющим 
учебно-методический аппарат, адаптированный под зрительные возможности 

слабовидящих; 

● учебнымипринадлежностями:ручкамисчерной(длязаписиучебного 
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материала) и зеленой (для выполнения графических работ) пастой, специально 

адаптированными (разлинованными) тетрадями; 

● индивидуальными дидактическими материалами и наглядными 
пособиями, выполненными сучетом типологических и индивидуальных зрительных 

возможностей слабовидящих обучающихся. 

Материально-технические условия реализации АООП ООО для слабовидящих 
обучающихся включают перечень обязательных тифлотехнических устройств и 

учебного оборудования, учебных принадлежностей: 

● персональный компьютер или ноутбук со специальным программным 

обеспечением: программа увеличения изображения на экране (например, Magic) и 
несколько синтезаторов речи; 

● цифровой планшет, обеспечивающий связь с интерактивной доской в 

классе (при наличии), с компьютером учителя; 

● фотокамера для сканирования плоскопечатных текстов, подключаемая к 
компьютеру; 

● ручнойистационарныйвидеоувеличитель(например,Topaz,Ruby); 

● тифлофлешплеерсфункциейдиктофона; 
● портативноеустройстводлячтения(электроннаякнига); 

● рельефныекоординатныеплоскости; 

● цветныерельефныегеографическиеиисторическиекарты; 
● принадлежностидлячерчения,вт.ч.рельефного(линейка,циркуль,транспор

тир); 

● приборы и инструменты для рельефного черчения: «Draftsman», 
«Школьник»; 

● тактильнаяориентировочнаятростьдляслабовидящих; 

● приборы:«Графика»,«Ориентир». 

● тренажерыиспортивныйинвентарьдляслабовидящих; 
● специальныеприспособлениядляшитья,вязания; 

● адаптированный для использования без визуального контроля 

электромеханический конструктор (например, «Знаток»); 

● аппаратно-программные средства для построения простых схем, сборки 
систем автоматики и робототехники (например, «Ардуино»);  

● модели, макеты, муляжи и т.п. обеспечивающие наглядность изучаемых 

тем различных предметных областей; 

● озвученныебытовыеприборыиинструменты: 
- «говорящий»мультиметрдляизмеренияпараметровэлектрическойцепи; 

- «говорящий»лабораторныйтермометр. 
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	КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв.
	Этнокультурныйобликимперии.
	Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений.
	РоссиянапорогеХХв.
	Обобщение. (4)
	Великая российская революция(1917—1922гг.).
	ВеликаяОтечественнаявойна(1941—1945гг.).
	РаспадСССРисложные1990-егг.всовременнойисторииРоссии.
	Россия в начале XXI в.: возрождение страны. Воссоединение Крыма с Россией.
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	КрымвгодыВеликойроссийскойреволюции(1917—1922гг.).
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	ВоссоединениеКрымасРоссией.
	КрымиСевастополь—субъектыРоссийскойФедерации.
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	Социальныеценностиинормы.
	Человеккакучастникправовыхотношений.
	Основыроссийскогоправа.
	Человеквсистемесоциальныхотношений.
	Человеквсовременномизменяющемсямире.
	Человеквэкономическихотношениях.
	Человеквмире культуры.
	Человеквэкономическихотношениях. (1)
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	Организмыисреда обитания
	Природныесообщества
	Живая природа и человек.
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	Систематическиегруппыживотных.
	РазвитиеживотногомиранаЗемле.
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	Химия
	Первоначальныехимическиепонятия.
	Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ.
	Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно- восстановительные реакции.
	Межпредметныесвязи.
	Вещество и химическая реакция.
	Неметаллыиихсоединения.
	Металлы и их соединения.
	Химияиокружающаясреда.
	Межпредметныесвязи. (1)
	Изобразительноеискусство
	Общиесведенияодекоративно-прикладномискусстве.
	Древниекорнинародногоискусства.
	Образно-символическийязыкнародногоприкладногоискусства.
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	Синтетическиевидыискусства.
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	2.1.13Музыка
	Технология
	● Развитие и коррекция навыков алгоритмизации деятельности (работа по заданным алгоритмам и создание собственных алгоритмов.
	Модуль«Производствоитехнология»
	Раздел2.Простейшиемашиныимеханизмы.
	Раздел3.Задачиитехнологииихрешения.
	Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов: технология обработки материалов»
	Раздел2.Материалыиих свойства.
	Раздел3.Основныеручныеинструменты.
	Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов: технология обработки пищевых продуктов
	Вариативные модули Модуль«Растениеводство»
	Модуль«Робототехника»
	Модуль «Сфера обслуживания» Уборочноеоборудованиеиинвентарь.
	Химическиесредствадляпрофессиональнойуборки.
	Организацияитехнологияпрофессиональнойуборки.
	Охранатрудаитехника безопасности.
	Модуль «Социальные технологии» Понятиеосоциальныхтехнологиях.
	Человеккакобъекттехнологии.
	Инвариантныемодули
	Раздел5.Технологиядомашнегохозяйства.
	Раздел6.Мирпрофессий.
	Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов: технология обработки материалов» (1)
	Раздел5.Технологииобработкиконструкционныхматериалов.
	Раздел6.Технологияобработкитекстильныхматериалов.
	Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов: технология обработки пищевых продуктов»
	Раздел7.Технологииобработкипищевыхпродуктов.
	Вариативные модули Модуль«3Dмоделирование»
	Раздел2.Визуальныемодели.
	Модуль«Растениеводство».
	Модуль«Робототехника» (1)
	Модуль «Сфера обслуживания» Уборочноеоборудованиеиинвентарь. (1)
	Химические средства для профессиональной уборки.
	Организация и технология профессиональной уборки.
	Охранатрудаитехника безопасности. (1)
	Модуль«Социальныетехнологии» Человек как объект технологии.
	Инвариантныемодули (1)
	Раздел8.Технологииимир.Современнаятехносфера.
	Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов: технология обработки материалов» (2)
	Раздел9.Машиныиихмодели.
	Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов: технология обработки пищевых продуктов (1)
	Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение». Раздел 1. Модели и их свойства.
	Раздел 2. Черчение как технология создания графической модели инженерного объекта.
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	Модуль«Робототехника» (2)
	Модуль «Сфера обслуживания» Уборочноеоборудованиеиинвентарь. (2)
	Химическиесредствадляпрофессиональнойуборки. (1)
	Организацияитехнологияпрофессиональнойуборки. (1)
	Охранатрудаитехника безопасности. (2)
	Экономикаотраслиипредприятия.
	Модуль «Социальные технологии» Понятиеосоциальныхтехнологиях. (1)
	Технологиякоммуникации.
	Работасисточникамиинформации.
	Инвариантныемодули (2)
	Раздел10.Основыинформационно-когнитивныхтехнологий.
	Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов: технология обработки материалов» (3)
	Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов: технология обработки пищевых продуктов (2)
	Вариативные модули Модуль«3Dмоделирование» (1)
	Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение».
	Раздел3.Технологиясозданиячертежейвпрограммных средах.
	Модуль«Растениеводство». (2)
	Модуль«Робототехника» (3)
	Модуль «Сфера обслуживания» Уборочноеоборудованиеиинвентарь. (3)
	Химическиесредствадляпрофессиональнойуборки. (2)
	Организацияитехнологияпрофессиональнойуборки. (2)
	Охранатрудаитехника безопасности. (3)
	Экономикаотраслиипредприятия. (1)
	Модуль«Социальныетехнологии» Социальная деятельность.
	Основырыночнойэкономики.
	Профессиональноеобразование.
	Раздел12.Мирпрофессий.
	Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов: технология обработки материалов» (4)
	Раздел12.Технологииичеловек.
	Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов: технология обработки пищевых продуктов (3)
	Модуль «Компьютерная графика. Черчение». Раздел4.Разработкапроектаинженерногообъекта.
	Модуль«Растениеводство». (3)
	Модуль«Робототехника» (4)
	Модуль «Сфера обслуживания» Уборочноеоборудованиеиинвентарь. (4)
	Организацияитехнологияпрофессиональнойуборки. (3)
	Охранатрудаитехника безопасности. (4)
	Экономикаотраслиипредприятия. (2)
	Модуль «Социальные технологии» Организацияпрофессиональнойдеятельности.
	Социальнаяполитика.
	Вариативныймодуль«Выборпрофессии» Раздел I. Введение.
	Тема№2.Формулавыбора профессии.
	РазделII.Индивидуальныеособенностичеловека«образЯ».
	Тема№4.Внимание.Тестированиеитренировкавнимания.
	Тема№5.Память.Видыпамяти.Тестированиеитренировкапамяти.
	Тема№6.Темперамент.Типытемперамента.
	Тема№7.Темпераментвпрофессиональномстановленииличности.
	Тема№8.Познавательныепроцессыучеловека.Мышление.
	Тема№9.Типымышления.Определениетипа мышления.
	Тема № 10. Общение. Организаторские способности и коммуникативные склонности.
	Тема№11.Способностиккомпромисснымрешениям.
	РазделIII.Мир профессий.
	Тема№13.Классификацияпрофессийпопредметуихарактерутруда.
	Тема№14.Профессиитипа«человек-человек».
	Тема№15.Профессиитипа«человек-техника».
	Тема№16.Профессиитипа«человек-знаковаясистема».
	Тема№17.Профессиитипа«человек–природа».
	Тема№18.Профессиитипа«человек–художественныйобраз».
	Тема№19.Профессиитипа«человек–бизнес».
	Тема№20.Картапрофессий.Матрицапрофессий.
	Тема№21.Профессиограмма.
	РазделIV.Выбор профессии.
	Тема№23.Моиинтересыисклонности.Анкета «Профориентация».
	Тема№24.Связьучебныхпредметовипрофессий.Методика «Профиль».
	Тема № 25. Психогеометрия. Требования к предпринимательской деятельности.
	Тема№26.Определениепрофессиональноготипаличности.
	Тема№27.Медицинскиеограниченияквыборупрофессий.
	Тема№28.Ошибкиввыборе профессии.
	Тема№29.Соотнесениеличностныхособенностейитиповпрофессий.
	Тема № 30. Итоговая работа. Построение индивидуального профессионального маршрута.
	Адаптивная физическая культура
	Знанияофизическойкультуре.
	Способысамостоятельнойдеятельности.
	Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность.
	Спортивно-оздоровительнаядеятельность.
	Прикладно-ориентированнаядвигательнаядеятельность.
	Знанияофизическойкультуре. (1)
	Способысамостоятельнойдеятельности. (1)
	Физкультурно-оздоровительнаядеятельность
	Спортивно-оздоровительная деятельность. Физическое совершенствование.
	Прикладно-ориентированнаядвигательнаядеятельность. (1)
	Знанияофизическойкультуре. (2)
	Способысамостоятельнойдеятельности. (2)
	Физкультурно-оздоровительнаядеятельность.
	Спортивно-оздоровительная деятельность. Физическое совершенствование. (1)
	Прикладно-ориентированнаядвигательнаядеятельность. (2)
	Знанияофизическойкультуре. (3)
	Способысамостоятельнойдеятельности. (3)
	Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. (1)
	Спортивно-оздоровительная деятельность. Физическое совершенствование. (2)
	Прикладно-ориентированнаядвигательнаядеятельность. (3)
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