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АДАПТИРОВАННАЯОСНОВНАЯОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯПРОГРАММАОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯСНАРУШЕНИЯМИОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГОАППАРАТА(ВАРИАНТ6.1.)

1.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.1 Пояснительная записка
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы основного общего образования обучающихся с НОДА

Адаптированная основная образовательная программа основного общегообразования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее –Программа, АООП ООО НОДА) разработана на основе Федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101)(далее – ФГОС ООО), Федеральной основной образовательной программыосновногообщего образования (далее – ФООП ООО),Федеральной адаптированнойобщеобразовательной программой обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, Основной общеобразовательной программой ГБОУ СОШс.Курумоч .Программа содержит информацию об основных подходах и принципахреализации образовательного процесса обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА).В современной детской популяции нарушения функций опорно-двигательногоаппарата встречаются у 5-7% детей. Двигательные нарушения отличаются большимразнообразием и могут быть выражены в разной степени. В зависимости от причиныи времени действия вредных факторов отмечаются следующие виды патологииопорно-двигательного аппарата.
 Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич; миопатия; прогрессирующие мышечные дистрофии; спинальная мышечная атрофия; нарушение функций опорно-двигательного аппарата при торсионнойдистонии и других стойких гиперкинетических синдромах врожденной инаследственной природы; тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата после перенесенногополиомиелита, полирадикулоневрита, других нейроинфекций; полиневропатии и другие периферические поражения центральной нервнойсистемы.
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 Врожденная патология опорно-двигательного аппарата:
 врожденный вывих бедра; кривошея; косолапость и другие деформации стоп; аномалии развития позвоночника; недоразвитие и дефекты конечностей и др.
 Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательногоаппарата: травмы спинного и головного мозга, конечностей; полиартрит; заболевания скелета (остеомиелит, опухоли костей и др.; системные заболевания скелета (рахит, хондродистрофия).При тяжелой степени двигательных нарушений обучающийся не способен ксамостоятельному передвижению, его манипулятивная деятельность ограничена, онне способен к самообслуживанию.При средней степени двигательных нарушений обучающиеся передвигаютсянеуверенно, при ходьбе используют вспомогательные приспособления (костыли,трости и т. д.). Навыки самообслуживания сформированы недостаточно из-занарушений манипулятивных функций.При легкой степени двигательных нарушений обучающиеся ходятсамостоятельно, уверенно как в помещении, так и за его пределами, владеютнавыками самообслуживания, у них достаточно развита манипулятивнаядеятельность. Однако могут наблюдаться неправильные патологические позы иположения, нарушения походки. Движения характеризуются плохойскоординированностью, неловкостью, замедленным темпом. Снижена мышечнаясила, имеются недостатки мелкой моторики.

1.1.1.1. Цели реализации АООП ООО
Целями реализации АООП ООО НОДА являются: Достижение планируемых результатов: знаний, умений, навыков,компетенций и компетентностей (как академических, так и жизненных),определяемых личностными, семейными, общественными, государственнымипотребностями и особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА. Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,уникальности, с учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере.Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательнойорганизацией адаптированной основной образовательной программы основногообщего образования предусматривает решение следующих основных задач: Обеспечение доступности получения качественного основного общегообразования, в том числе специальных условий, учитывающих особыеобразовательные потребности обучающихся с НОДА, достижение планируемыхрезультатов освоения обучающимися адаптированной основной образовательнойпрограммы основного общего образования, создание возможности для ихсоциализации. Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического
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сопровождения каждого обучающегося с НОДА и реализации программыкоррекционной работы.
 Взаимодействие образовательной организации при реализацииадаптированной основной образовательной программы с социальными партнерами, втом числе с медицинскими, образовательными организациями, учреждениямисоциальной защиты, оказывающими помощь обучающимся с НОДА. Выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА, их интересовчерез систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезнуюдеятельность, в том числе, с использованием возможностей образовательныхорганизаций дополнительного образования. Профессиональная ориентация обучающихся с НОДА с учетомпрофессиональных возможностей и имеющихся ограничений при поддержкепедагогов, психологов, социальных педагогов и сотрудничестве с базовымипредприятиями, учреждениями профессионального образования, центрамипрофессиональной подготовки. Сохранение и укрепление физического, психологического и социальногоздоровья обучающихся с НОДА, коррекция отклонений в развитии, обеспечениебезопасности. Формирование готовности обучающихся с НОДА к саморазвитию исоциальной активности для продолжения обучения в образовательных организацияхпрофессионального образования, профессиональной деятельности и успешнойсоциализации с учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере.

1.1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации АООП ОООНОДА
Принципы реализации АООП ООО НОДА Принцип единства диагностики и коррекции, который реализуется в двухаспектах (коррекционная работа на основе комплексного диагностическогообследования и контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности,эмоциональных состояний обучающегося). Деятельностный принцип, определяющий тактику проведения работы черезактивизацию деятельности каждого обучающегося с НОДА. Принцип учета индивидуальных, дифференцированных особенностейобучающегося с НОДА с учетом разнообразия выявленных нарушений. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающихзадач. Принцип вариативности (возможность сосуществования различныхподходов к отбору содержания и технологий обучения при сохраненииинвариантного минимума содержания образования с учетом особых образовательныхпотребностей обучающихся с НОДА). Принцип непрерывности получения образования (подготовкаобучающегося с НОДА к интеграции в систему непрерывного образования;обеспечение преемственности знаний).

 Принцип инклюзивности, направленный на продуктивное включение
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каждого обучающегося с НОДА в образовательный процесс вне зависимости от егоограничений и стартовых возможностей.
Подходы к реализации АООП ООО НОДА1. В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход,который предполагает: воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованияминформационного общества, инновационной экономики, задачам построенияроссийского гражданского общества на основе принципов толерантности кобучающимся с НОДА, диалога культур и уважения многонационального,поликультурного и поликонфессионального состава; учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологическихособенностей обучающихся с НОДА, а также вариативных особенностей,обусловленных двигательными и другими ограничениями, роли, значения видовдеятельности и форм общения при построении образовательного процесса иопределении образовательно-воспитательных, коррекционных целей и путей ихдостижения; учет особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА припостроении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей, путей их достижения при освоении образовательнойпрограммы; разнообразие индивидуальных образовательных траекторий обучающихсяс нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.2. В соответствии с системно-деятельностным подходом в образовании системапланируемых результатов Программы строится на основе уровневого подхода:выделения ожидаемого уровня актуального развития обучающихся с НОДА иближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определятьдинамическую картину развития обучающихся с НОДА, поощрять продвижениеобучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётомдвигательных возможностей обучающегося данной категории.3. Междисциплинарный подход специалистов различного профиля,взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем обучающегося сНОДА, участие в реализации Программы всех участников образовательногопроцесса.4. Дифференцированный подход, который предполагает учет особыхобразовательных потребностей обучающихся с НОДА, проявляющихся внеоднородности возможностей освоения содержания Программы.

1.1.1.3. Общая характеристика АООП ООО НОДА
Адаптированная основная образовательная программа основного общегообразования обучающихся с НОДА представлена в варианте -6.1, которая адресованопределенной категории обучающихся с нарушениями опорно-двигательногоаппарата, имеющих похожие особые образовательные потребности и нуждающихсяв сходных специальных условиях обучения.
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Каждый из вариантов Программы включает три основных взаимосвязанныхраздела (целевой, содержательный и организационный).Целевой раздел состоит из пояснительной записки, описания целей, задач,принципов и подходов к реализации Программы, планируемых результатов ееосвоения, представленных на уровне предметных, личностных и метапредметныхрезультатов, а также системы их оценки. Он адресован всем субъектамобразовательного процесса: обучающимся и их родителям (законнымпредставителям, педагогам, административным работникам и другим специалистамобразовательной организации.В содержательном разделе представлены программа развития универсальныхучебных действий, примерные программы учебных предметов, воспитанияобучающихся и коррекционной работы.Организационный раздел Программы содержит учебный план, планвнеурочной деятельности, календарный учебный график, календарный планвоспитательной работы, характеристику условий реализации Программы (кадровых,психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-технических иучебно-методических).По варианту 6.1.. адаптированной основной образовательной программыосновного общего образования могут получать образование обучающиеся, успешноосвоившие варианты 6.1. АООП НОО НОДА или ООП НОО. При выборе вариантаАООП ООО для обучающихся с НОДА на этапе получения основного общегообразования необходимо исходить из результатов их обучения на уровне начальногообщего образования. Если результаты образования соответствуют требованиямосвоенного на уровне начального общего образования варианта программы всоответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, то необходимо продолжатьобучение по данному варианту. Если результаты не соответствуют установленнымтребованиям, необходимо повторно пройти психолого-медико- педагогическуюкомиссию для изменения варианта программы.Взаимосвязь варианта адаптированной образовательной программы с типомобразовательной организации отсутствует. Вариант 6.1. АООП ООО НОДА можетреализовываться как в инклюзивных классах, так и в форме индивидуальногообучения на дому по медицинским показаниям.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся по варианту 6.1.Выбор варианта программы 6.1. определяется особыми образовательнымипотребностями (ООП) обучающихся с НОДА, которые, в первую очередь, связаны спроявлениями моторного дефицита. Эти нарушения влияют на спецификупостроения учебного процесса, в том числе и на особенности структурирования исодержания образования.По варианту 6.1. рекомендовано обучение обучающихся с двигательныминарушениями разной степени выраженности (от легких до тяжелых нарушенийдвигательных функций), имеющих нормальное интеллектуальное развитие. У нихмогут выявляться недостатки устной речи: от легких до выраженных нарушений
звукопроизношения. У обучающихся этой группы отсутствуют выраженныесопутствующие нарушения зрения и слуха.Особенности учебно-познавательной деятельности обучающихся с НОДА наэтапе обучения на уровне основного общего образования могут проявляться в виде
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сниженной работоспособности, ее мерцательного характера и астеническихпроявлений.Показатели развития, благоприятные для обучения по варианту 6.1.: нормальное интеллектуальное развитие; отсутствие выраженных сопутствующих нарушений (зрения, слуха); сформированные базовые навыки самообслуживания; способность к различным манипуляциям хотя бы одной рукой; развитая речь (устная и/или письменная).Особые образовательные потребности обучающихся, которые осваивают вариант6.1., определяются имеющимися двигательными нарушениями и влияют на логикупостроения учебного процесса. Они находят свое отражение в структуре исодержании образования.Особые образовательные потребности обучающихся по варианту 6.1.: использование специальных средств обучения (специализированныхкомпьютерных и ассистивных технологий при наличии нарушения манипулятивныхфункций, голосовых синтезаторов речи при выраженных нарушениях устной речи); максимальная индивидуализация процесса обучения; реализация программы коррекционной работы психолога, логопеда,помощь тьютора или ассистента при необходимости; реализация физического воспитания по программе «Адаптивнаяфизкультура»; обеспечение особой пространственной и временной организацииобразовательной среды в любой образовательной организации, где обучаютсяобучающиеся с НОДА; создание безбарьерной среды, обеспечение индивидуальноадаптированным рабочим местом при необходимости.Адаптированная основная образовательная программа основного общегообразования обучающихся с НОДА (вариант 6.1.) содержательно совпадает спримерной основной образовательной программой основного общего образования.Вариант 6.1. реализуется в те же сроки, что и программа основного общегообразования для нормативных обучающихся, в течение 5-ти лет. При этом Программаимеет ряд существенных отличий, которые определяются особымиобразовательными потребностями обучающихся с НОДА, осваивающими вариант6.1. Не предусматривается внесение изменений и дополнений в рабочие программыпо следующим учебным предметам: по предметам «Математика» («Алгебра», «Геометрия», “Вероятность истатистика”) предметной области «Математика и информатика»; по предмету «Русский язык» предметной области «Русский язык илитература»;
 по предмету «Литература» предметной области «Русский язык илитература»; по предмету «История» предметной области «Общественно-научныепредметы»; по предмету «Обществознание» предметной области «Общественно-
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научные предметы»; по предмету «География» предметной области «Общественно-научныепредметы»; по предметам «Биология», «Физика», «Химия» предметной области«Естественно-научные предметы»; по предмету «Музыка» предметной области «Искусство»; по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России»предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».Адаптированные рабочие программы основного общего образованияпредметной области «Искусство» по предмету «Изобразительное искусство» ипредметной области «Технология» разрабатываются с учетом рекомендаций дляварианта 6.2.Дисциплина «Физическая культура» предметной области «Физическаякультура и основы безопасности и защиты Родины» заменена на специальнуюдисциплину «Адаптивная физическая культура».
1.1.2. Планируемые результаты освоения АООПООО НОДАПланируемые результаты освоения основной образовательной программыосновного общего образования для обучающихся с НОДА по своей структуре ихарактеристикам соответствуют планируемым результатам ПООП ООО.Планируемые результаты учитываются как в процессе промежуточной аттестацииобучающихся с НОДА, так и в процессе государственной итоговой аттестациивыпускников.Планируемые результаты для обучающихся с НОДА реализуются так же, как идля нормативно развивающихся сверстников, через систему овладения учебнымидействиями: регулятивными, коммуникативными, познавательными. Системаучебных действий формируется у обучающихся с НОДА с учетом индивидуальных испецифических особенностей их развития.Структура планируемых результатов.Выделяется три группы планируемых результатов: личностные,метапредметные, предметные. Каждая учебная программа включает указанныегруппы результатов, которые должны обеспечить развитие личности обучающихся сНОДА и их способностей с учетом индивидуальных особенностей развития даннойкатегории лиц с ограниченными возможностями здоровья. Все планируемыерезультаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной,сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся,их способностей. Оценка достижений личностных и метапредметных результатов,включающих универсальные учебные действия (УУД), обязательно осуществляется

с учетом особенностей двигательного, речевого и психического развитияобучающихся с НОДА.В адаптированной программе для обучающихся с НОДА определеныличностные, метапредметные и предметные результаты по всем предметнымобластям. В основе достижения планируемых результатов обучающимися с НОДАзаложен уровневый подход: определяется актуальный уровень их развития и зонаближайших достижений. Это позволяет выстраивать индивидуальный
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образовательный маршрут обучающихся, определять динамическую картину ихразвития, стимулировать обучающихся с НОДА к наиболее высоким результатамосвоения адаптированной основной образовательной программы. Личностныерезультаты должны максимально обеспечить социализацию обучающихся с НОДА сучетом их образовательных потребностей, формируя у них индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции. Личностныерезультаты напрямую связаны как с предметными результатами, так и с результатамиосвоения программы коррекционной работы.Личностные результаты освоения АООП ООО НОДА :1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, кпрошлому и настоящему многонационального народа России, идентификация себя вкачестве гражданина России, субъективная значимость использования русскогоязыка и языков народов России). Осознание этнической принадлежности, знаниеистории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследиянародов России и человечества (идентичность человека с российскоймногонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств,находившихся на территории современной России); интериоризациягуманистических, демократических и традиционных ценностей многонациональногороссийского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение кистории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народовмира. 2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованиюна основе мотивации к обучению и познанию; готовность к осознанному выбору ипостроению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базеориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетомустойчивых познавательных интересов.3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральныхпроблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств инравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость,сформированность представлений об основах светской этики, культурытрадиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России ичеловечества, в становлении гражданского общества и российскойгосударственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизничеловека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения кучению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социальнозначимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятиеценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своейсемьи.4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному уровню развития науки и общественной практики, учитывающегосоциальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.5. Осознанное, уважительное отношение к другому человеку, его мнению,мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальнойжизни в группах и сообществах. Участие в общественной жизни в пределах
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возрастных компетенций и психологических особенностей и сформированностижизненных компетенций обучающихся с РАС, с учетом региональных,этнокультурных, социальных и экономических особенностей; интериоризацияценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностипродуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе иорганизации, ценности «другого» как равноправного партнера, формированиекомпетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексииизменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализациисобственного лидерского потенциала).7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения вчрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведенияна транспорте и на дорогах.8. Развитость эстетического сознания через освоение художественногонаследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера(способность понимать художественные произведения, отражающие разныеэтнокультурные традиции; сформированность основ художественной культурыобучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познанияжизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностноевидение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоениюмира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространствекультуры.9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующейсовременному уровню экологического мышления, наличие опыта экологическиориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности вжизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиямсельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражениюприроды, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлениюприродоохранной деятельности).Личностные результаты, учитывая специфические особенности личностногоразвития обучающихся с НОДА, расширены жизненными компетенциями, которыебез специального обучения не формируются у данного контингента обучающихся. Кжизненным компетенциям, необходимым для повышения качества жизни лиц сНОДА, можно отнести следующие: сформированность навыков пространственной и социально-бытовойориентировки, мобильность;
 сформированность реальных представлений о собственных возможностях иограничениях здоровья, о необходимом жизнеобеспечении, способности вступать вкоммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданияспециальных условий для пребывания в образовательной организации, сообщать освоих нуждах и правах в образовательной организации; сформированность социально-бытовых умений, необходимых в рутиннойжизни (самостоятельное посещение туалета, организация рабочего места,переодевание на урок физкультуры и т. д.), насколько это возможно в каждоминдивидуальном случае развития обучающегося с НОДА; сформированность умения обращаться с просьбой к окружающим, особенно
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в ситуации, когда обучающийся с НОДА лишен возможности себя самостоятельнообслуживать, поддержать разговор, корректно выразить отказ, сочувствие,благодарность, использовать разные варианты коммуникации для решения какой-либо проблемной ситуации; сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира(соблюдение правил безопасности жизнедеятельности, уточнение, расширение,упорядочивание представлений об окружающем природном и социальном мире идр.);  сформированность умения самостоятельно и безопасно передвигаться взнакомом и незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; сформированность дифференцированных и осмысленных согласно возраступредставлений о социальном окружении, ценностях и социальных ролях (знаниеправил и норм общественного поведения, использование их, умение оценивать своесоциальное окружение, умение использовать принятые в обществе социальныеритуалы и др.).Личностные результаты должны максимально обеспечить социализациюобучающихся с НОДА с учетом их образовательных потребностей, формируя у нихиндивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции.Уровень достижения личностных результатов напрямую связан не только сметапредметными и предметными результатами, но и с результатами программыкоррекционной работы.Метапредметные результаты освоения адаптированной основнойобщеобразовательной программы в целом соответствуют ФГОС ООО ипредставлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,раскрывают и детализируют основные направленности метапредметныхрезультатов. Необходимо достичь такого уровня их развития, чтобыобучающиеся с НОДА могли использовать УУД в познавательной, учебной исоциальной деятельности, могли самостоятельно планировать и осуществлятьразные виды деятельности и организовывать взаимодействие с педагогами исверстниками для решения различных учебных и жизненных задач.Достижение обучающимися с НОДА результатов формирования УУД,заявленных во ФГОС ООО, в значительной мере зависит от степенисформированности УУД к началу обучения на этом уровне образования, отуровня развития жизненных компетенций, организации психолого-педагогического сопровождения процесса обучения в образовательнойорганизации.Метапредметные результаты включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,познавательные,коммуникативные).Межпредметные понятияУсловием формирования межпредметных понятий, таких, как система,факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладениеобучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыковработы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школена всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основчитательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством
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осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования исамообразования, осознанного планирования своего актуального иперспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой исоциальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность всистематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребногобудущего».При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуютприобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их.Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретироватьсодержащуюся в них информацию, в том числе:• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать иинтерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационныхобъектах;• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловоесвертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатойсловесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальныхдиаграмм, опорных конспектов);• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.Формирование начального уровня культуры пользоваться словарямипредполагает сформированность у обучающихся потребности в обращении ксловарям и навыков работы с ними, способности извлекать из словарейинформацию, необходимую для решения учебных задач по разным предметнымобластям, во внеурочной и внеклассной деятельности, для самореализации.В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опытпроектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующейвоспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышениюмотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализацииисходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбиратьадекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и вситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность кразработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений,поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходеразработки основной образовательной программы основного общегообразования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работыи образовательных технологий.В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальныхучебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.Регулятивные УУД1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить иформулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развиватьмотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:• анализировать существующие и планировать будущие образовательные
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результаты;• идентифицировать собственные проблемы и определять главнуюпроблему;• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,предвосхищать конечный результат;• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы исуществующих возможностей;• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной целидеятельности;• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в томчисле альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способырешения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной ипознавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способоврешения учебных и познавательных задач;• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условиядля выполнения учебной и познавательной задачи;• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлятьцелевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия,указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искатьсредства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведенияисследования);• определять потенциальные затруднения при решении учебной ипознавательной задачи и находить средства для их устранения;• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в видетехнологии решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательнуютраекторию.3. 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.Обучающийся сможет:• определять совместно с педагогом и сверстниками критериипланируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критериипланируемых результатов и оценки своей деятельности;• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлятьсамоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий итребований;• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
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отсутствия планируемого результата;• находить достаточные средства для выполнения учебных действий визменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность наоснове анализа изменений ситуации для получения запланированныххарактеристик продукта/результата;• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта ихарактеристиками процесса деятельности и по завершении деятельностипредлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенныххарактеристик продукта;• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибкисамостоятельно.4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебнойзадачи;• анализировать и обосновывать применение соответствующегоинструментария для выполнения учебной задачи;• свободно пользоваться выработанными критериями оценки исамооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способыдействий;• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/илисамостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценкисвоих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательныхрезультатов.5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийсясможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательнуюдеятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальнойобразовательной деятельности и делать выводы;• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха инаходить способы выхода из ситуации неуспеха;• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачиили параметры этих действий привели к получению имеющегося продуктаучебной деятельности;• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устраненияэмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабленияпроявлений утомления), эффекта активизации (повышенияпсихофизиологической реактивности).Познавательные УУД
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6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатьаналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критериидля классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строитьлогическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, поаналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие егопризнаки и свойства;• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова исоподчиненных ему слов;• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений иобъяснять их сходство;• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;• выделять явление из общего ряда других явлений;• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновениюсвязи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие,способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствияявлений;• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и отчастных явлений к общим закономерностям;• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяяпри этом общие признаки;• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контекстерешаемой задачи;• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,предлагать и применять способ проверки достоверности информации;• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на негоисточником
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходепознавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение сизменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;объяснять с заданной точки зрения);• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/ наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины,самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельнополученными данными.7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийсясможет:• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;• определять логические связи между предметами и/или явлениями,обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее
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решения;• создавать вербальные, вещественные и информационные модели свыделением существенных характеристик объекта для определения способарешения задачи в соответствии с ситуацией;• преобразовывать модели с целью выявления общих законов,определяющих данную предметную область;• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию изграфического или формализованного (символьного) представления в текстовое,и наоборот;• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливатьнеизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, ккоторому применяется алгоритм;• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебногопроекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основепредложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданныхкритериев оценки продукта/результата.8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целямисвоей деятельности);• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,структурировать текст;• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,процессов;• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность,интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный,научно-популярный, информационный, текст non-fiction);• критически оценивать содержание и форму текста.9. Формирование и развитие экологического мышления, умениеприменять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике ипрофессиональной ориентации. Обучающийся сможет:• определять свое отношение к природной среде;• анализировать влияние экологических факторов на среду обитанияживых организмов;• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного факторана действие другого фактора;• распространять экологические знания и участвовать в практическихделах по защите окружающей среды;• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,проектные работы.10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использованиясловарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
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словарями;• формировать множественную выборку из поисковых источников дляобъективизации результатов поиска;• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.Коммуникативные УУДДостижение целевых результатов при формировании этой группыуниверсальных учебных действий представляет специфическую и выраженнуюсложность для обучающихся с РАС, поскольку особенности коммуникативнойсферы, лежащие в области социального взаимодействия, являются«критериальными» для данного расстройства. Это необходимо учитывать приопределении целевых результатов формирования коммуникативных УУД,опираясь на психолого-педагогическое определение возможностей испецифических дефицитов обучающихся с РАС для данной группыметапредметных результатов.14. Умение участвовать в учебном сотрудничестве и совместнойдеятельности с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласованияпозиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своемнение. Обучающийся сможет:− играть определенную роль в совместной деятельности;− строить позитивные отношения в процессе учебной ипознавательной деятельности;− критически относиться к собственному мнению, с достоинствомпризнавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения всоответствии с поставленной перед группой задачей;15. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии сзадачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей дляпланирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменнойречью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:● отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникациис другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе идискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его ссобеседником;● создавать письменные «клишированные» тексты с использованиемнеобходимых речевых средств;● использовать невербальные средства или наглядные материалы,подготовленные/отобранные под руководством учителя;● делать оценочный вывод о достижении цели коммуникациинепосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновыватьего. 16. Формирование и развитие компетентности в области использованияинформационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся
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сможет:● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средствИКТ; ● выбирать, строить и использовать адекватную информационнуюмодель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальныхязыков в соответствии с условиями коммуникации;● выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,использовать модель решения задачи;● использовать компьютерные технологии (включая выборадекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств исервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач,в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов,создание презентаций и др.;● использовать информацию с учетом этических и правовых норм;● создавать информационные ресурсы разного типа и для разныхаудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационнойбезопасности.Формирование основ читательской компетентности, овладения навыкамиработы с информацией и участия в проектной деятельности, необходимых дляусвоения обучающимися с РАС межпредметных понятий (например, гипотеза,закономерность, доказательство и др.), у обучающихся с РАС имеет специфику,связанную с особенностями их когнитивного, эмоционально-волевого развития
и субъективного опыта. Поэтому при составлении междисциплинарных ипредметных программ необходимо тщательно анализировать ииндивидуализировать их содержание, использовать адекватные методы иметодики с учетом особенностей обучающихся с РАС, использовать средстваИКТ.Особенности метапредметных результатов освоения АООПобучающимися с НОДАФормируемые межпредметные понятия и универсальные учебные действияпо своему содержанию и структуре совпадают с теми же понятиями и действиями,которые описаны в Программе основного общего образования ГБОУ СОШс.Курумоч. Однако, при формировании коммуникативных учебных действийнеобходимо учитывать специфику речевого развития обучающихся с НОДА. У частиобучающихся речь мало разборчивая, поэтому устная речь как инструменткоммуникации ими практически не используется. Как правило, такие обучающиесядля коммуникации с окружающими используют средства альтернативной и/илидополнительной коммуникацию в разных ее вариантах. Необходимо помнить, чтопри формировании коммуникативных действий у обучающихся с такими речевымитрудностями необходимо сначала сформировать умение выражать различные видыпросьб (просьбы о предметах, просьбы о действиях, просьбы об информации и др.).Для выражения своего эмоционального отношения к тем или иным поступкамокружающих людей обучающимся с НОДА необходимо овладеть команднымисимволами. Данные символы позволят регулировать свое поведение и поведениедругих в ситуациях взаимодействия. Для обучающихся важно освоить сигнальные
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символы, обозначающие начало и окончание какого-либо события, научитьсясоблюдать коммуникационную дистанцию с учетом соблюдения социальных ролей.На основе данных базовых коммуникативных умений в ситуации отсутствия речи илиее малой разборчивости у обучающихся с НОДА возможно дальнейшее развитие уних коммуникативных действий через использование дополнительнойальтернативной коммуникации на этапе основного общего образования согласно темтребованиям, которые представлены в программе для нормативно развивающихсяобучающихся.При формировании познавательных и регулятивных познавательных действийнеобходимо учитывать специфику психического и личностного развитияобучающихся с НОДА. Согласованные действия педагогов и специалистовпсихолого-педагогического сопровождения позволят через содержание образования,образовательные и коррекционные технологии создать у обучающихся с НОДАситуацию успешного развития универсальных учебных действий.Предметные результаты освоения адаптированной основнойобщеобразовательной программы представлены в соответствии с группамирезультатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. Предметныерезультаты освоения адаптированной основной образовательной программыосновного общего образования обучающихся с НОДА, в целом, соответствуютФГОС ООО и отражают базовый уровень уровневого подхода в достиженииобразовательных результатов.
Предметные результаты приводятся в блоках, относящихся к каждомуучебному предмету, изучаемому в основной школе: «Русский язык»,«Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история»,«География», «Математика», «Информатика», «Биология», «Изобразительноеискусство», «Музыка», «Труд(технология)», «Адаптивная физическаякультура»,«Обществознание», «Основы безопасности и защиты Родины».

Требования к предметным результатам: сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента наприменение знаний и конкретные умения; определяют минимум содержания гарантированного государствомосновного общего образования, построенного в логике изучения каждого учебногопредмета; определяют требования к результатам освоения программ основногообщего образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Роднойязык (русский)», «Родная литература (русская)», «Английский язык», «ИсторияРоссии. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Изобразительноеискусство», «Музыка», «Труд(технология)» «Адаптивная физическая культура»,«Основы безопасности и защиты Родины». на базовом уровне; определяют требования к результатам освоения программ основногообщего образования по учебным предметам «Математика», «Информатика»,«Физика», «Химия», «Биология» на базовом и углубленном уровнях, если этодоступно обучающимся с НОДА;
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 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной Россиии мира в целом, современного состояния науки.При реализации варианта программы 6.1. обучающие с НОДА могут осваиватьпрограмму как на базовом уровне, так и на углубленном уровне по отдельнымпредметам. Это зависит от индивидуальных особенностей обучающихся, которыенеобходимо учитывать в образовательном процессе.Предметные результаты представлены по годам обучения. Достижение предметныхрезультатов должно обеспечить возможность обучающимся с НОДА пройтигосударственную итоговую аттестацию выпускников и получить документ обосновном общем образовании установленного образца. Распределение предметныхрезультатов по годам обучения носит примерный характер.
1.1.2.1Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»Личностными результатами освоения обучающимися в первый годобучения в основной школе программы по русскому языку являются:‒понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, его значения в процессе полученияшкольного образования;‒осознание эстетической ценности русского языка;‒уважительное отношение к родному языку, гордость за него;

‒достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматическихсредств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевогообщения.Метапредметными результатами освоения обучающимися в первыйгод обучения в основной школе программы по русскому языку являютсярегулятивные УУД:‒умение составлять план решения учебной задачи;‒умение работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,корректировать свою деятельность;‒умение совместно с учителем выполнять исследовательскую работу:ставить учебные задачи, планировать деятельность;‒умение контролировать и оценивать свои действия в работе с учебнымматериалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; действовать вучебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью;познавательные УУД:‒читать все виды текстовой информации;‒адекватно понимать информацию текста, воспринятого на слух;‒извлекать информацию, представленную в разных формах (текст;таблица, схема);‒перерабатывать и преобразовывать информацию под контролем учителяиз одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);‒излагать содержание прочитанного текста в разных формах;‒создавать с помощью учителя тексты различного типа, стиля, жанра;‒пользоваться словарями, справочниками;‒коммуникативные УУД:‒излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой
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ситуации;‒оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;‒стремиться к количественному и качественному обогащению словарногозапаса;‒участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать своимысли в соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормыродного языка.Предметные результататыНеобходимо отметить, что даже у тех обучающихся с НОДА у которыхсформирован достаточно высокий уровень коммуникативной компетенции,отдельные предметные результаты на уровне «Обучающийся научится» могутбыть достигнуты частично, на ознакомительном уровне, или их достижениебудет фрагментарным и «нестойким». Это связано с многочисленнымиособенностями формирования коммуникативной сферы у обучающихся сНОДА зачастую, наиболее уязвимой при данном типе отклоняющегосяразвития. Для отдельных обучающихся с НОДА нельзя исключить достижениенекоторых болеевысоких результатов в случае формирования индивидуальныхстойких интересов к той или иной теме.
Предметными результатами освоения обучающимися в первый годобучения в основной школе программы по русскому языку являются:Речь и речевое общениеОбучающийся научится:‒использовать различные виды монолога (повествование, описание,рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных специальносмоделированных ситуациях общения;‒использовать диалог в ситуациях формального и неформального,межличностного и межкультурного общения;‒соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;Речевая деятельностьАудированиеОбучающийся научится:‒различным видам аудирования (с полным пониманием аудио текста, спониманием основного содержания); передавать содержание аудио текста всоответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме попредложенному плану;‒понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных ихудожественных текстов различных функционально-смысловых типов речиобъемом не менее 140 слов и формулировать в устной форме по предложенномуплану: тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложенияучебно-научного, публицистического, официально делового, художественногоаудио текстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию,комментировать ее в устной форме.ЧтениеОбучающийся научится:− владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другимиинформационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
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− владеть навыками различных видов чтения (ознакомительным,просмотровым) и информационной переработки прочитанногоматериала;− понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических(информационных и аналитических, художественно-публицистическогожанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме,а также в форме ученического изложения по предложенному плану(подробного, выборочного, сжатого) (для подробного изложения объемисходного текста не менее 90 слов; для сжатого изложения – не менее100 слов);‒использовать практические умения ознакомительного, изучающего,просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленнойкоммуникативной задачей;‒передавать схематически представленную информацию в виде связноготекста по предложенному плану/ перечню вопросов;ГоворениеОбучающийся научится: ‒создавать по плану/ перечню вопросов устныемонологические и диалогические высказывания (в том числе оценочногохарактера) на актуальныебытовые, учебные темы разной коммуникативнойнаправленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение,бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);‒устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом неменее 90 слов, при необходимости по предложенному плану/ перечню вопросов;‒обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповойучебной деятельности, распределение частей работы под руководством учителя;‒соблюдать в практике устного речевого общения основныеорфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русскоголитературного языка; стилистически корректно использовать лексику ифразеологию, правила речевого этикета.ПисьмоОбучающийся научится:‒создавать по предложенному плану и с опорой на образец письменныемонологические высказывания разной коммуникативной направленности сучетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на бытовые иучебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв,расписка, доверенность, заявление);‒излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно,сжато, выборочно) в форме ученического изложения, по предложенному плану/перечню вопросов;‒соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические,орфографические и пунктуационные нормы современного русскоголитературного языка.ТекстОбучающийся научится:‒анализировать по алгоритму и характеризовать по плану/ перечнювопросов тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения
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смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых ктексту как речевому произведению;‒осуществлять информационную переработку текста, передавая егосодержание в виде плана (простого, сложного), схемы, таблицы и т. п. с опоройна предложенный образец.Функциональные разновидности языкаОбучающийся научится:‒иметь представление на базовом уровне о различиях текстовразговорного характера, научных, публицистических, официально-деловых,текстах художественной литературы;‒различать на базовом уровне тексты разных жанров,‒создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров итипов речи по предложенному плану/ перечню вопросов;‒выступать перед аудиторией сверстников с небольшимиинформационными сообщениями.
Общие сведения о языкеОбучающийся научится:‒иметь представления на базовом уровне об основных социальныхфункциях русского языка в России и мире, месте русского языка средиславянских языков;‒иметь представления на базовом уровне о различиях междулитературным языком и диалектами, просторечием, профессиональнымиразновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия.Фонетика и орфоэпия.ГрафикаОбучающийся научится:‒выделять в слове звуки и характеризовать их;‒различать ударные и безударные гласные;‒проводить фонетический анализ слова по предложенному алгоритму исхеме;‒соблюдать основные орфоэпические правила современного русскоголитературного языка;‒уметь использовать орфоэпические словари и справочники подруководством учителя.Морфемика и словообразованиеОбучающийся научится:‒делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического исловообразовательного анализа слова по образцу и предложенному алгоритму всловах несложной слоговой структуры;‒подбирать однокоренные слова с учетом значения слов;‒понимать различия в значении однокоренных слов, вносимыеприставками и суффиксами;‒по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речии их формы;‒иметь представление на базовом уровне об изученных способысловообразования;
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‒анализировать по плану и самостоятельно составлять по образцусловообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;‒применять знания и умения по морфемике и словообразованию впрактике правописания, а также при проведении грамматического илексического анализа слов.Лексикология и фразеологияОбучающийся научится:‒проводить лексический анализ слова по образцу и предложенному плану,характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группеоднозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значениеслова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а такжеуказывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;‒группировать слова по тематическим группам по образцу;
‒подбирать к словам синонимы, антонимы, при необходимости используясоответствующие словари;‒иметь представление о фразеологических оборотах;‒соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;‒пользоваться различными видами лексических словарей (толковымсловарем, словарем синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) ииспользовать полученную информацию в различных видах деятельности.МорфологияОбучающийся научится:‒опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы,служебные части речи с порой на наглядный образец;‒анализировать по образцу и предложенному алгоритму слово с точкизрения его принадлежности к той или иной части речи;‒употреблять формы слов различных частей речи в соответствии снормами современного русского литературного языка;‒применять морфологические знания и умения в практике правописания,в различных видах анализа;‒иметь представления на базовом уровне о явлениях грамматическойомонимии, существенных для решения орфографических и пунктуационныхзадач.СинтаксисОбучающийся научится:‒будет иметь представление на базовом уровне об основных единицахсинтаксиса (словосочетание, предложение) и их видах;‒анализировать по образцу предложенному учителем различные видысловосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловойорганизации, функциональной предназначенности;‒вычленять словосочетания из предложения, определяя главное изависимое слова, после предварительного анализа;‒характеризовать предложения по цели высказывания, наличию илиотсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ сосновой на предложенный план;‒составлять простые и сложные предложения изученных видов по
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заданным схемам;‒употреблять в специально смоделированной учебной ситуациисинтаксические единицы в соответствии с нормами современного русскоголитературного языка;‒применять синтаксические знания и умения в практике правописания, вразличных видах анализа.Правописание: орфография и пунктуацияОбучающийся научится:‒соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма(в объеме содержания курса) (в том числе во время списывания текста объемом80-90 слов; словарного диктанта объемом 10–15 слов; диктанта на основе
связного текста объемом 80–90 слов, содержащего не более 12 орфограмм и 2−3пунктограмм и не более 5 слов с непроверяемыми написаниями);‒замечать орфограммы корня и дифференцировать их;‒владеть правилами обозначения на письме проверяемых инепроверяемых произношением гласных и согласных; о–е после шипящих вкорне, чередующихся а–о, е–и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-;‒знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) (раз-//рас-; из-//ис- и др.) и верно их писать;‒знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных,прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть способомопределения верного написания с помощью педагога;‒безошибочно писать буквенные сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн,нч, рщ;‒верно употреблять разделительные ъ–ь, букву ь после шипящих в концесуществительных и глаголов;‒знать правильное написание частицы «не» с глаголами;‒правильно ставить знаки препинания в конце предложения;‒соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами,союзами и, а, но, а также при бессоюзной связи;‒ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях соднородными членами;‒разделять запятой части сложного предложения;‒выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора;‒ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главныхчленов именем существительным в именительном падеже.‒объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменнойформе (с помощью графических символов) с использованием алгоритмов;‒обнаруживать и исправлять по алгоритму и предложенному образцуорфографические и пунктуационные ошибки;‒извлекать необходимую информацию из орфографических словарей исправочников; использовать ее в процессе письма.

1.1.2.2Планируемые результаты освоения учебного предмета«Литература»
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Личностными результатами освоения обучающимися в первый годобучения в основной школе программы по литературе являются:‒воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любвии уважения к отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящеенашего народа, совершенствование духовно-нравственных качеств личности,воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительногоотношения к русской литературе, к культурам других народов;‒формирование ответственного отношения к учению, готовностиобучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию;
‒формирование осознанного, уважительного и доброжелательногоотношения к другому человеку, его мнению;‒формирование нравственных чувств и нравственного поведения,осознанного и ответственного отношения к своим поступкам;‒формирование коммуникативной компетентности в общении исотрудничестве со сверстниками, со старшими и младшими в процессе разныхвидов деятельности;‒достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматическихсредств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевогообщения.‒развитие эстетического самосознания через освоение художественногонаследия народов России;‒развитие морального сознания, формирование нравственных чувств инравственного поведения, осознанного и ответственного отношения ксобственным поступкам;‒освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальнойжизни в группах и сообществах.Метапредметными результатами освоения обучающимися в первыйгод обучения в основной школе программы по литературе являются:регулятивные УУД‒умение понимать проблему, составлять план, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулироватьвыводы;‒умение организовывать собственную деятельность, адекватно ееоценивать;‒умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль в соответствии с предложенным планом (алгоритмом),корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;познавательные УУД‒находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целямисвоей деятельности);‒ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,структурировать текст;‒устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,процессов;‒умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;‒владение основами самоконтроля, принятия решений и осуществления
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осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;‒умение формулировать несложные понятия, создавать обобщения,устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать критерии дляклассификации, устанавливать причинно-следственные связи, строитьлогическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и поаналогии) и делать выводы;коммуникативные УУД
‒умение осознанно использовать речевые средства в соответствии сзадачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменнойречью, монологической контекстной речью.Предметные результаты. В соответствии с Федеральнымгосударственным образовательным стандартом основного общего образованияпредметными результатами изучения предмета «Литература» являются:− осознание значимости чтения и изучения литературы для своегодальнейшего развития; формирование потребности в систематическомчтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способесвоего эстетического и интеллектуального удовлетворения;− восприятие литературы как одной из основных культурных ценностейнарода (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) ичеловечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);− обеспечение культурной самоидентификации, осознаниекоммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основеизучения выдающихся произведений российской культуры, культурысвоего народа, мировой культуры;− воспитание квалифицированного читателя со сформированнымэстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение иоформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разныхжанров, создавать развернутые высказывания аналитического иинтерпретирующего характера, участвовать в обсуждениипрочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;− развитие способности понимать литературные художественныепроизведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;− овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста наоснове понимания принципиальных отличий литературногохудожественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критическиоценивать и интерпретировать прочитанное, осознаватьхудожественную картину жизни, отраженную в литературномпроизведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но иинтеллектуального осмысления.Конкретизируя эти общие результаты, можно обозначить наиболее важныепредметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоенияпрограммы по литературе на уровне основного общего образования (вскобках указаны классы, когда эти умения необходимо активноформировать). У обучающихся с НОДА предметные результаты могут
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быть сформированы частично, на ознакомительном уровне, учитываяособые сложности понимания контекста, «иного психического», скрытогосмысла поступков героев художественных произведений. Достижениеобучающимися с НОДА 1-го уровня сформированности читательскойкультуры по данному предмету следует считать оптимальным. Необходимоучесть, что временные интервалы формирования предметных умений у
обучающихся с НОДА могут быть значительно увеличены, поэтому неуказываются.• определять тему и основную мысль произведения;● пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основнойконфликт, вычленять фабулу;● характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительныехарактеристики; оценивать систему персонажей;● находить основные изобразительно-выразительные средства,характерные для творческой манеры писателя;● определять родо-жанровую специфику художественного произведения● объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений;● выделять в произведениях элементы художественной формы иобнаруживать связи между ними, постепенно переходя к анализу текста;анализировать литературные произведения разных жанров;● выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий,характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатомпроизведения (в каждом классе – на своем уровне);● пользоваться основными теоретико-литературными терминами ипонятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученнымив этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретациихудожественного текста;● представлять устный или письменный ответ на поставленные вопросы (вкаждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии;● собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую длясоставления плана, литературно-творческой работы, создания проекта назаранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителявыбранную литературную тему, для организации дискуссии (в каждомклассе – на своем уровне);● выражать личное отношение к художественному произведению,аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);● выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагментыпроизведений художественной литературы, передавая личное отношение кпроизведению;● ориентироваться в информационном образовательном пространстве:работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальнойлитературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек,библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.)(в каждом классе – на своем уровне).При планировании предметных результатов освоения программы следует
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учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенцийпроисходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степении не заканчивается в образовательной организации.При оценке предметных результатов обучения литературе следуетучитывать несколько основных уровней сформированности читательскойкультуры.I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы такназываемой «первичной действительности»). Понимание текста на этомуровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; кхудожественному миру произведения читатель подходит с житейскихпозиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создаетоснову для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точкизрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуетсяспособностями читателя воспроизводить содержание литературногопроизведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что?Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять своеэмоциональное отношение к событиям и героям – качества последнихтолько называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляетсяслабо.К основным видам деятельности, позволяющим диагностироватьвозможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение;воспроизведение элементов содержания произведения в устной иписьменной форме (изложение, действие по действия по заданномуалгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системывопросов и ответы на них (устные, письменные).Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:● выразительно прочтите следующий фрагмент;● определите, какие события в произведении являются центральными;● определите, где и когда происходят описываемые события;● опишите, каким вам представляется герой произведения,прокомментируйте слова героя;● выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т.п.) для вас места;● ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;● определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты,повторяющиеся детали и т. п.II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем,что обучающийся понимает обусловленность особенностейхудожественного произведения авторской волей, однако умение находитьспособы проявления авторской позиции у него пока отсутствуютУ читателей этого уровня формируется стремление размышлять надпрочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые всмысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественногопроизведения, а также возникает стремление находить и объяснять связимежду ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать
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на вопрос «Как устроен текст?», он умеет выделять крупные единицы
произведения, пытается определять связи между ними для доказательстваверности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.К основным видам деятельности, позволяющим диагностироватьвозможности читателей, достигших II уровня, можно отнести устное иписьменное выполнение аналитических процедур с использованиемтеоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение,описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснениефункций каждого из элементов; установление связи между ними; созданиекомментария на основе сплошного и хронологически последовательногоанализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольшихпрозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного;проведение целостного и межтекстового анализа).▪ Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:● выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты,повторяющиеся детали и т. п.;● покажите, какие особенности художественного текста проявляютпозицию его автора;● покажите, как в художественном мире произведения проявляются чертыреального мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннегомира человека);● проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенномуалгоритму и без него);● сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте,так и между разными произведениями);● определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;● дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературномупонятию.Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляетсяповерхностно; обучающийся знает формулировки теоретических понятий иможет пользоваться ими при анализе произведения (например, можетнаходить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но неумеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематикеи авторской позиции.III уровень определяется умением воспринимать произведение какхудожественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности,видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этогоуровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, тоесть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведениепостроено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именнотакое построение, какой вывод на основе именно такого построения мыможем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данномконкретном произведении?».К основным видам деятельности, позволяющим диагностироватьвозможности читателей, достигших III уровня, можно отнести устное илиписьменное истолкование художественных функций особенностей поэтики
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произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкованиесмысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии,сценария и т.п.Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:● выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты,повторяющиеся детали и т. п.● определите художественную функцию той или иной детали, приема и т.п.;● определите позицию автора и способы ее выражения;● проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;● объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;● озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературногопроизведения нет заглавия);● напишите сочинение-интерпретацию;● напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на урокахлитературы.Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляетсяна основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды«закодированного» (естественным языком и специфическимихудожественными средствами ).Ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется вчистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитиеобучающихся, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; впроцессе литературного образования обучающихся 7–8 классов формируетсявторой ее уровень; читательская культура обучающихся 9 классахарактеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь ввиду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подходак обучению, а также при проверке качества его результатов.Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разнымуровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во времяэкзаменационных испытаний служат критериями для определения степениподготовленности обучающихся уровня основного общего образования.Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характерсоотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры.Показателем достигнутых обучающимся результатов является не столькохарактер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать однии те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора идокажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательстваприводит обучающийся, определяет уровень читательской культуры ивыстраивает уроки так, чтобы перевести обучающегося на более высокий длянего уровень (работает в «зоне ближайшего развития»).
1.1.2.3 Планируемые результаты освоения учебного предмета«Иностранный язык» (английский)

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год
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обучения в основной школе программы по литературе являются: готовность к общению и взаимодействию со сверстниками ивзрослыми в условиях учебной деятельности; толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, ккультурным различиям, особенностям и традициям других стран; мотивация к изучению иностранного языка и сформированностьначальных навыков социокультурной адаптации; сформированность нравственных и эстетических ценностей, уменийсопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику; отношение к иностранному языку как к средству познанияокружающего мира и потенциальной возможности к самореализации.Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый годобучения в основной школе программы по иностранному языку являются:
 умение планировать и осуществлять свою деятельность всоответствии с конкретной учебной задачей и условиями ее реализации,способность оценивать свои действия с точки зрения правильности выполнениязадачи и корректировать их в соответствии с указаниями учителя; умение принимать участие в совместной учебной деятельности,осуществлять сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником; умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; умение устанавливать причинно-следственные связи, определятькритерии для обобщения и классификации объектов; умение стремиться строить элементарные логические рассуждения; умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощисоответствующих вербальных и невербальных средств; умение вступать вкоммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебнойдеятельности, в том числе для получения и обработки информации,продуктивного общения.Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровнеосновного общего образования ориентированы на формирование иноязычнойкомпетенции и овладение коммуникативными навыками в соответствии сдопороговым уровнем А1 согласно системе CEFR (Общеевропейскиекомпетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка).Обучение обучающихся с расстройствами аутистического спектраиностранному языку осуществляется при учете индивидуальныхпсихофизических особенностей обучающихся, состояния их родной речи иуровня сформированности коммуникативного поведения.В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» науровне основного общего образования обучающиеся овладеют следующиминавыками:
в области речевой компетенции:рецептивные навыки речи:аудирование1. реагировать на инструкции учителя на английском языке во время
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урока;2. прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациямперед прослушиванием с последующим соотнесением с услышаннойинформацией.3. понимать тему и факты сообщения;4. понимать последовательность событий;5. принимать участие в художественной проектной деятельности,выполняя устные инструкции учителя с опорой на демонстрацию действия;6. использовать контекстную и языковую догадку при восприятии наслух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова (до 1%);чтение1. читать изученные слова без звукобуквенного анализа слова с опорой накартинку;2. применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомыхслов; 3. применять элементы слогового анализа односложных знакомых словпутем соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующимизвуками;4. понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради;5. высказывать предположения о возможном содержании, опираясь наиллюстрации, и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетомтекста;6. понимать основное содержание прочитанного текста;7 извлекать запрашиваемую информацию;8. понимать существенные детали в прочитанном тексте;9. восстанавливать последовательность событий;10. использовать контекстную языковую догадку для пониманиянезнакомых слов, в частности, похожих по звучанию на слова родного языка;продуктивные навыки речи:говорениедиалогическая форма речи:1. вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебныхситуациях;2. запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя спозиции спрашивающего на позицию отвечающего;3. обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить;речевое поведение1. соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевоговзаимодействия;2. использовать ситуацию речевого общения для понимания общегосмысла происходящего;
3. использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языкареплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление,поздравление;4. участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации дляречевого взаимодействия;
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монологическая форма речи:1. составлять краткие рассказы по изучаемой тематике;2. составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикойизучаемого раздела;3. высказывать свое мнение по содержанию прослушанного илипрочитанного;4. составлять описание картинки;5. составлять описание персонажа;6. передавать содержание услышанного или прочитанного текста;7. составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога;письмо1. выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическуюточность;2. заполнять пропущенные слова в тексте;3. выписывать слова и словосочетания из текста;4. дополнять предложения;5. соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного,вопросительного и восклицательного предложения;6. составлять описание картины;7. составлять электронные письма по изучаемым темам;8. составлять презентации по изучаемым темам;фонетический уровень языкавладеть следующими произносительными навыками:1. произносить слова изучаемого языка доступным для пониманияобразом;2. соблюдать правильное ударение в изученных словах;3. оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетическогочленения англоязычной речи (использовать краткие формы, не произноситьударно служебные слова);4. корректно реализовывать в речи интонационные конструкции дляпередачи цели высказывания;в области межкультурной компетенциииспользовать в речи и письменных текстах полученную информацию:1. о правилах речевого этикета в формулах вежливости;2. об организации учебного процесса в Великобритании;3. о знаменательных датах и их праздновании;4. о досуге в стране изучаемого языка;5. об особенностях городской жизни в Великобритании;6. о Британской кухне;7. о культуре и безопасности поведения в цифровом пространстве;
8. об известных личностях в России и англоязычных странах;9. об особенностях культуры России и страны изучаемого языка;10. об известных писателях России и Великобритании;11. о культурных стереотипах разных стран.

1.1.2.4 Планируемые результаты освоения учебного предмета
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«История» ( История России. Всеобщая история)Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обученияв основной школе программы по истории являются:
 осознание российской гражданской идентичности (патриотизм,уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народаРоссии, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя вкачестве гражданина России). Осознанное, уважительное и доброжелательноеотношение к культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Россиии народов мира; осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи,этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; освоение гуманистических традиций и ценностей современногообщества; осмысление социально-нравственного опыта предшествующихпоколений; понимание культурного многообразия мира, уважение к культуресвоего и других народов, толерантность; понимание культурного многообразия мира, уважение к культуресвоего и других народов.Метапредметными результатами освоения учащимися основной школыпрограммы по истории являются:регулятивные УУД уметь планировать пути достижения целей, выбирать наиболееэффективные способы решения учебных и познавательных задач; уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи,собственные возможности ее решения; владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;познавательные УУД владеть умениями работать с учебной информацией (анализироватьфакты, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать иобосновывать выводы и т. д.); использовать современные источники информации, в том числематериалы на электронных носителях; ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смыслтекста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязи описанных в тексте событий, явлений,процессов; находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целямисвоей деятельности); представлять результаты своей деятельности в различных формах(сообщение, презентация, и др.);коммуникативные УУД
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 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; готовность к сотрудничеству с соучениками и педагогом.Предметными результатами освоения курса истории на уровнеосновного общего образования предполагают, что у обучающегося с РАСсформированы:− целостные представления об историческом пути человечества, разныхнародов и государств как необходимой основы миропонимания ипознания современного общества; о преемственности исторических эпохи непрерывности исторических процессов; о месте и роли России вмировой истории;− базовые исторические знания об основных этапах и закономерностяхразвития человеческого общества с древности до наших дней;− способность применять понятийный аппарат исторического знания иприемы исторического анализа для раскрытия сущности и значениясобытий и явлений прошлого и современности;− способность применять исторические знания для осмысленияобщественных событий и явлений прошлого и современности;− умение искать, анализировать, систематизировать и оцениватьисторическую информацию различных исторических и современныхисточников, раскрывая ее социальную принадлежность ипознавательную ценность; способность определять и аргументироватьсвое отношение к ней;− умение работать с письменными, изобразительными и вещественнымиисторическими источниками, понимать и интерпретироватьсодержащуюся в них информацию;− уважение к мировому и отечественному историческому наследию,культуре своего и других народов; готовность применять историческиезнания для выявления и сохранения исторических и культурныхпамятников своей страны и мира. Достижение предметных результатовпо истории обучающимся с РАС может быть сопоставимо сдостижениями типично развивающихся сверстников, нообразовательные результаты уровня «Выпускник получит возможностьнаучиться» во-многом определяются включением этих тем в зонуспецифических интересов обучающегося с РАС и с особенностямиразвития коммуникативной сферы и с его общим «когнитивнымпрофилем».
Предметные результаты освоения обучающимися в первый годобучения в основной школе (5 класс) программы по истории (История Древнегомира) являются:Обучающийся научится:− с помощью педагога определять длительность историческихпроцессов, последовательность событий, явлений, процессов истории Древнегомира, соотносить изученные исторические события, явления, процессы систорическими периодами, синхронизировать события, явления, процессыистории разных стран и народов, определять современников историческихсобытий (явлений, процессов):
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ПервобытностьПоявление «человека разумного». Родовая община Появлениечеловеческих рас. Возникновение религии и искусства. Переход отприсваивающего хозяйства к производящему. Появление ремесла. Соседскаяобщина. Возникновение имущественного и социального неравенства.Древний ВостокЗарождение первых цивилизаций на берегах великих рек.Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта.Социально-экономическое и политическое развитие ДревнейМесопотамии. Финикия.Социально-экономическое и политическое развитие ДревнейПалестины.Социально-экономическое и политическое развитие Персидскойдержавы.Социально-экономическое и политическое развитие Древней Индии.Возникновение буддизма.Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Китая.Конфуций и его учение.Культура и религия стран Древнего Востока.Древняя ГрецияУсловия жизни и занятия населения Древней Греции.Крито-Микенская цивилизация: основные достижения, особенностиразвития. Троянская война.Возникновение и развитие полисов – городов-государств. Античнаядемократия на примере Афин. Общественное устройство Спарты.Греческая колонизация побережья Средиземного и Черного морей.Греко-Персидские войны. Расцвет древнегреческой демократии вАфинах.
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Междоусобные войны греческих полисов. Возвышение Македонии. Культура ДревнейГреции: архитектура, скульптура, театр, философия, наука, образование. НачалоОлимпийских игр (776 г. До н. э.) Создание державы Александра Македонского и еераспад.Культура эллинистического мира.Древний РимУсловия жизни и занятия населения Древней Италии. Основание Рима(753г. До н.э.). Основные этапы истории Древнего Рима. Римская республика.Завоевание Италии Римом. Войны с Карфагеном. Реформы братьевГракхов. Рабство в Древнем Риме. Восстание Спартака.Гражданские войны в Риме. Установление пожизненной диктатуры ГаяЮлия Цезаря.Римская империя. Установление единовластия Октавиана Августа.Политика преемников Августа.Возникновение христианства. Становление Церкви.Расцвет империи во II в.Культура Древнего Рима. Быт и досуг римлян. Изменение в положениихристианской Церкви во времена императора Константина. Разделение империина Западную и Восточную (395 г.). Великое переселение народов. ПадениеЗападной Римской империи (476 г.).− объяснять смысл изученных исторических понятий по историиДревнего мира с помощью педагога, с опорой на зрительную наглядность в томчисле:
жрецы; Древний Египет: фараон, чиновники, подданные, пирамиды, храмы,

Древняя Месопотамия: восточная деспотия;Древняя Палестина: Библейские пророки, Ветхозаветные сказания;Древняя Индия: варны, касты;Древний Китай: Великая Китайская стена, великий шелковый путь;Древняя Греция: полис, Законы Солона, спартанское воспитание,
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эллинизм, эллинистические государства Востока;Древний Рим: этруски, патриции и плебеи, Евангелия, апостолы,варвары;− составлять по предложенному образцу простой план изучаемойтемы; рассказывать по плану об изученных событиях, явлениях, процессахистории Древнего мира, используя изученные понятия, в том числе описывать:родовую и соседскую общины, орудия труда, занятия первобытногочеловека;природные условия и занятия населения Древнего Египта, верования,письменность, изобретения древних египтян;знания и изобретения шумеров, Древний Вавилон, законы царяХаммурапи, богов и храмы Древней Месопотамии;природные условия и занятия жителей Финикии, древнейшийфиникийский алфавит;религию древних евреев;культурные сокровища Ниневии; знаменитые сооружения Вавилона;организацию управления Персидской державой, религию древнихперсов; природу и население, общественное устройство Древней Индии;
условия жизни и хозяйственную деятельность населения ДревнегоКитая, устройство китайских империй, знания, изобретения и открытия древнихкитайцев;карту античного мира, основные области расселения древних греков(эллинов); условия жизни и занятия населения Древней Греции, богов и героевдревних греков, поэмы «Илиада» и «Одиссея» Гомера, устройство полиса;основные группы населения Спарты, политическое устройство и организациювоенного дела Спартанского полиса; Олимпийские игры; культуруэллинистического мира;природу и население древней Италии, занятия населения, управление изаконы римской республики, римскую армию, рабство в Древнем Риме, культуруДревнего Рима и верования древних римлян; общины христиан;− использовать «ленту времени» при изучении истории Древнегомира; − читать и использовать для получения информации историческуюкарту/схему; используя легенду исторической карты/схемы показыватьобозначенные на ней объекты; соотносить с помощью педагога информациютематических, общих, обзорных исторических карт по истории Древнего мира;− с помощью педагога наносить на контурную карту по историиДревнего мира отдельные объекты с непосредственной опорой на атлас и другиеисточники информации, заполнять легенду карты/схемы;− выделять по предложенному образцу существенные признакиисторических событий, явлений, процессов истории Древнего мира;− с опорой на зрительную наглядность, с помощью педагогаустанавливать по предложенному образцу причинно-следственные,пространственные, временны́ е связи исторических событий, явлений, процессовистории Древнего мира;
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− с помощью педагога сравнивать по предложенным критериям/плануисторические события, явления, процессы истории Древнего мира,представленные в учебном тексте, оформлять результаты сравнения в видесравнительной таблицы, на основе сравнения делать вывод;− осуществлять смысловое чтение адаптированного историческогоисточника по истории Древнего мира;− определять с помощью педагога на основе информации,представленной в письменном историческом источнике, его авторство, периодистории Древнего мира, к которому он относится, страну, где он был создан,события, явления, процессы, исторических деятелей, о которых идет речь;− с помощью педагога осуществлять поиск информации ииспользовать текстовые, графические и визуальные источники историческойинформации по истории Древнего мира при изучении событий, явлений,процессов, ориентироваться в визуальных источниках историческойинформации (с событиями, процессами, явлениями); составлять таблицы, схемы;− называть наиболее известные изученные исторические события,непосредственно связанные с историей родного края, наиболее известныхисторических деятелей, жизнь которых связана с историей родного края,
наиболее известные памятники культуры своего региона. Описывать события сопорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова,план, вопросы).История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII–XV вв.) (6 класс)Обучающийся научится:− локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапыстановления и развития Российского государства; соотносить хронологиюистории Руси и всеобщей истории;− использовать историческую карту как источник информации отерритории, об экономических и культурных центрах Руси и другихгосударств в Средние века, о направлениях крупнейших передвиженийлюдей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;− проводить поиск информации в исторических текстах, материальныхисторических памятниках Средневековья;− составлять описание образа жизни различных групп населения всредневековых обществах на Руси и в других странах, памятниковматериальной и художественной культуры; рассказывать о значительныхсобытиях средневековой истории;− раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических исоциальных отношений, политического строя на Руси и в другихгосударствах; б) ценностей, господствовавших в средневековыхобществах, религиозных воззрений, представлений средневековогочеловека о мире;− объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной ивсеобщей истории Средних веков;− сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья,показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями
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«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.);− давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей историиСредних веков.История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)Обучающийся научится:− локализовать во времени хронологические рамки и рубежные событияНового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественнойи всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию историиРоссии и всеобщей истории в Новое время;− использовать историческую карту как источник информации о границахРоссии и других государств в Новое время, об основных процессахсоциально-экономического развития, о местах важнейших событий,направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний,колонизации и др.;− анализировать информацию различных источников по отечественной ивсеобщей истории Нового времени;
− составлять описание положения и образа жизни основных социальныхгрупп в России и других странах в Новое время, памятников материальнойи художественной культуры; рассказывать о значительных событиях иличностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;− систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной идополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Новоговремени;− раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического исоциального развития России и других стран в Новое время; б) эволюцииполитического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие»,«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире иобщественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;− объяснять причины и следствия ключевых событий и процессовотечественной и всеобщей истории Нового времени (социальныхдвижений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);− сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравниватьисторические ситуации и события;− давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей историиНового времени.

1.1.2.5 Планируемые результаты освоения учебного предмета«География»Личностными результатами освоения обучающимися в первый годобучения в основной школе программы по географии являются: воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое инастоящее многонационального народа России; осознание своей этническойпринадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурногонаследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
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традиционных ценностей многонационального российского общества; формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное,языковое, духовное многообразие современного мира; формирование ответственного отношения к учению, готовностиобучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию; формирование нравственных чувств и нравственного поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; формирование осознанного, уважительного и доброжелательногоотношения к другому человеку, его мнению.Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый годобучения в основной школе программы по географии являются:регулятивные УУД определять последовательность действий на уроке; учиться работать по предложенному учителем плану; учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
 учиться совместно с учителем и другими учениками даватьэмоциональную оценку деятельности класса на уроке;познавательные УУД выполнять предварительный отбор источников информации:ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используяучебник и информацию, полученную на уроке; перерабатывать полученную информацию; ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смыслтекста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,процессов; преобразовывать информацию из одной формы в другую на основезаданных алгоритмов;коммуникативные УУД излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевойситуации; учиться согласованно работать в группе: планировать работу вгруппе; распределять работу между участниками; выполнять различные роли вгруппе; участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражатьсвои мысли в соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдатьнормы родного языка; стремиться к количественному и качественному обогащениюсловарного запаса.Предметными результатами освоения обучающимися в первый годобучения в основной школе программы по географии являются:Обучающийся научится: иметь представление об основных этапах географического изученияЗемли (только ведущих ученых в древности, в эпоху Средневековья, в эпоху
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Великих географических открытий, в XVII–XIX в. в.,) современныхгеографических исследованиях и открытиях); иметь представление о вкладе великих путешественников вгеографическом изучении Земли, маршрутах их путешествий по физическойкарте; находить в различных источниках информации (включая Интернет-ресурсы) факты о вкладе российских ученых и путешественников в развитиезнаний о Земле; представлять информацию о путешествиях и географическихисследованиях Земли в виде сообщения с использованием наглядной опоры(схемы, карты, презентации, плана и т.п.); иметь представление об изученных географических понятиях,объектах, процессах и явлениях: план и географическая карта; орбита и ось Земли,полярный день и полярная ночь; полюса, экватор, тропики и полярные круги;жаркий, умеренный и полярный географические пояса; литосфера: состав и
строение, свойства, минералы и горные породы, ядро, мантия, материковая иокеаническая земная кора, землетрясение, эпицентр и очаг землетрясения, конус ижерло вулкана, острова (материковые, вулканические и коралловые), планетарныеформы рельефа материки, впадины океанов, формы рельефа суши (горы иравнины); формы рельефа дна Мирового океана (шельф, срединно-океаническиехребты, ложе океана), полезные ископаемые; распознавать с помощью педагога проявление изученныхгеографических явлений в окружающем мире, выделяя их существенныесвойства/признаки (землетрясение, вулканизм); использовать с помощью педагога планы, топографические игеографические карты, глобус для получения информации, необходимой длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач: определениянаправлений, азимута, определения расстояний при помощи масштаба,определения географических координат, описания местоположения крупнейшихформ рельефа на территории материков и стран с опорой на вопросы или план; иметь представление о географических следствиях влияния Солнца иЛуны, формах, размерах и движении Земли на мир живой и неживой природы; объяснять с помощью педагога или на основе опорного плана причинысмены дня и ночи и времен года; устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностьюдня и географической широтой местности, между высотой солнца над горизонтоми географической широтой местности (с помощью педагога или с опорой наалгоритм учебных действий); называть причины землетрясений и вулканических извержений (свизуальной опорой); показывать на карте и обозначать на контурной карте материки иокеаны, крупные формы рельефа Земли с помощью педагога; выступать с небольшими сообщениями в рамках изучаемого учебногоматериала с использованием плана, презентации (с использованием источниковдополнительной информации (картографических, Интернет-ресурсов).
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1.1.2.6 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»Достижение образовательных результатов обучающимися с НОДА по данномупредмету может быть неравномерным, учитывая специфические сложности«когнитивного профиля», особенности понимания ими текстовых задач.Оптимальным является достижение результатов уровня «выпускник научится» дляиспользования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешногопродолжения образования на базовом уровне.Личностными результатами освоения учащимися в первый год обучения восновной школе программы по математике являются: ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду,наличие опыта участия в социально значимом труде; готовность к общению и взаимодействию со сверстниками ивзрослыми в условиях учебной деятельности;
 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другомучеловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданскойпозиции; знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальнойжизни в группах и сообществах.Метапредметными результатами освоения учащимися в первый годобучения в основной школе программы по математике являются:регулятивные УУД находить способы решения учебного задания, планировать результат; ставить цель для решения учебной задачи; формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленнойцели деятельности; определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной ипознавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; осуществлять выбор способов решения учебных и познавательныхзадач; выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искатьспособы решения задачи; осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамкахпредложенных требований; оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогомкритериям; принимать решение в учебной ситуации и нести за негоответственность;познавательные УУД выделять общий признак двух или нескольких предметов или явленийи объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
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 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа еерешения; создавать вербальные, вещественные модели с выделениемсущественных характеристик объекта для определения способа решения задачи всоответствии с ситуацией; выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целямисвоей деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смыслтекста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,процессов;
коммуникативные УУД участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбиратьречевые средства; отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации сдругими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); представлять в устной форме развернутый план собственнойдеятельности; соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; использовать информацию с учетом этических и правовых норм.Предметные результататы. Обучающийся научится в 5-6 классах (дляиспользования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешногопродолжения образования на базовом уровне)− Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,подмножество, принадлежность;− задавать множества перечислением их элементов;− находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.В повседневной жизни и при изучении других предметов:− распознавать логически некорректные высказывания.Числа− Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целоечисло, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число,рациональное число;− использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числамипри выполнении вычислений;− использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнениивычислений и решении несложных задач;− выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;− сравнивать рациональные числа.В повседневной жизни и при изучении других предметов:− оценивать результаты вычислений при решении практических задач;− выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
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− составлять числовые выражения при решении практических задач и задачиз других учебных предметов.Статистика и теория вероятностей− Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,− читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.Текстовые задачи− Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметическиедействия;− строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которойданы значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поискарешения задачи;
− осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждениестроится от условия к требованию или от требования к условию;− составлять план решения задачи;− выделять этапы решения задачи;− интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследоватьполученное решение задачи;− знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и потечению реки;− решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;− решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение),связывающих три величины, выделять эти величины и отношения междуними;− находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентноеотношение двух чисел, находить процентное снижение или процентноеповышение величины;− решать несложные логические задачи методом рассуждений.В повседневной жизни и при изучении других предметов:− выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин взадаче (делать прикидку)Наглядная геометрияГеометрические фигуры− Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая,луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник,прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольныйпараллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и спомощью линейки и циркуля.В повседневной жизни и при изучении других предметов:− решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.Измерения и вычисления− выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощьюинструментов для измерений длин и углов;− вычислять площади прямоугольников.В повседневной жизни и при изучении других предметов:− вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площадипрямоугольников;
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− выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимыев реальной жизни.История математики− описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развитияматематики как науки;− знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественнойи всемирной историей.Обучающийся научится в 7-9 классах (для использования в повседневнойжизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовомуровне)
Элементы теории множеств и математической логики− Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,подмножество, принадлежность;− задавать множества перечислением их элементов;− находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;− оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема,доказательство;− приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.В повседневной жизни и при изучении других предметов:− использовать графическое представление множеств для описания реальныхпроцессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.Числа− Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональноечисло, арифметический квадратный корень;− использовать свойства чисел и правила действий при выполнениивычислений;− использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнениивычислений и решении несложных задач;− выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;− оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;− распознавать рациональные и иррациональные числа;− сравнивать числа.В повседневной жизни и при изучении других предметов:− оценивать результаты вычислений при решении практических задач;− выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;− составлять числовые выражения при решении практических задач и задач издругих учебных предметов.Тождественные преобразования− Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовыхвыражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени сцелым отрицательным показателем;− выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки,приводить подобные слагаемые;− использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадратразности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений
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выражений;− выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений ивыражений с квадратными корнями.В повседневной жизни и при изучении других предметов:− понимать смысл записи числа в стандартном виде;− оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».Уравнения и неравенства
Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство,уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство,неравенство, решение неравенства;− проверять справедливость числовых равенств и неравенств;− решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся клинейным;− решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;− проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);− решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;− изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.В повседневной жизни и при изучении других предметов:− составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих вдругих учебных предметах.Функции− Находить значение функции по заданному значению аргумента;− находить значение аргумента по заданному значению функции в несложныхситуациях;− определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ееположению на координатной плоскости;− по графику находить область определения, множество значений, нулифункции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания,наибольшее и наименьшее значения функции;− строить график линейной функции;− проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной,квадратичной, обратной пропорциональности);− определять приближенные значения координат точки пересечения графиковфункций;− оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность,арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;− решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть полученнепосредственным подсчетом без применения формул.В повседневной жизни и при изучении других предметов:− использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения ихсвойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания иубывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.);− использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач издругих учебных предметов.Статистика и теория вероятностей− Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности
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случайного события, комбинаторных задачах;− решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого иорганизованного перебора;− представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;− читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;− определять основные статистические характеристики числовых наборов;
− оценивать вероятность события в простейших случаях;− иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.В повседневной жизни и при изучении других предметов:− оценивать количество возможных вариантов методом перебора;− иметь представление о роли практически достоверных и маловероятныхсобытий;− сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессерешения прикладной задачи, изучения реального явления;− оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.Текстовые задачи− Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметическиедействия;− строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка илиуравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин,с целью поиска решения задачи;− осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждениестроится от условия к требованию или от требования к условию;− составлять план решения задачи;− выделять этапы решения задачи;o интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследоватьполученное решение задачи;− знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и потечению реки;− решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;− решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение),связывающих три величины, выделять эти величины и отношения междуними;− находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентноеснижение или процентное повышение величины;− решать несложные логические задачи методом рассуждений.В повседневной жизни и при изучении других предметов:− выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задачевеличин (делать прикидку).Геометрические фигуры− Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;− извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную начертежах в явном виде;− применять для решения задач геометрические факты, если условия ихприменения заданы в явной форме;− решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или
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алгоритмам.В повседневной жизни и при изучении других предметов:− использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач,возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практическогосодержания.
Отношения− Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры,равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярностьпрямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.В повседневной жизни и при изучении других предметов:− использовать отношения для решения простейших задач, возникающих вреальной жизни.Измерения и вычисления− Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощьюинструментов для измерений длин и углов;− применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхностиотдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются вусловии;− применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения длявычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.В повседневной жизни и при изучении других предметов:− вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади впростейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях вповседневной жизни.Геометрические построения− Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и спомощью инструментов.В повседневной жизни и при изучении других предметов:− выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальнойжизни.Геометрические преобразования− Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.В повседневной жизни и при изучении других предметов:− распознавать движение объектов в окружающем мире;− распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.Векторы и координаты на плоскости− Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов,произведение вектора на число, координаты на плоскости;− определять приближенно координаты точки по ее изображению накоординатной плоскости.В повседневной жизни и при изучении других предметов:− использовать векторы для решения простейших задач на определениескорости относительного движения.История математики− Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развитияматематики как науки;
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− знать примеры математических открытий и их авторов, в связи сотечественной и всемирной историей;− понимать роль математики в развитии России.Методы математики
− Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типовматематических задач;− Приводить примеры математических закономерностей в окружающейдействительности и произведениях искусства.

1.1.2.7 Планируемые результаты освоения учебного предмета«Информатика»Личностными результатами освоения обучающимися в основной школепрограммы по информатике являются:
 ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду,наличие опыта участия в социально значимом труде; готовность к общению и взаимодействию со сверстниками ивзрослыми в условиях учебной деятельности; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другомучеловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданскойпозиции; знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальнойжизни в группах и сообществах.Метапредметными результатами освоения обучающимися в основнойшколе программы по информатике являются:регулятивные УУД находить способы решения учебного задания, планировать результат; ставить цель для решения учебной задачи; определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной ипознавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; осуществлять выбор способов решения учебных и познавательныхзадач; выбирать из предложенных вариантов или самостоятельно искатьспособы решения задачи; определять совместно с педагогом и сверстниками планируемыерезультаты своей учебной деятельности; осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамкахпредложенных условий и требований; оценивать свою деятельность, называя причины достижения илиотсутствия планируемого результата; работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога,коррективы в текущую деятельность при изменении ситуации; сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлятьошибки; оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогомкритериям в соответствии с целью деятельности;
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 анализировать собственную учебную деятельность и деятельностьдругих обучающихся в процессе самопроверки и взаимопроверки; соотносить реальные и планируемые результаты выполненной работы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за негоответственность; определять причины своего успеха или неуспеха;познавательные УУД выделять общий признак двух или нескольких предметов или явленийи объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целямисвоей деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смыслтекста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,процессов;коммуникативные УУД участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбиратьречевые средства; отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации сдругими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); представлять в устной или письменной форме развернутый плансобственной деятельности; соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; использовать информацию с учетом этических и правовых норм.Предметными результатами освоения обучающимися в первый, второйгода обучения в основной школе программы по информатике являются:Модуль «Информация и информационные процессы»Обучающийся научится:− понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия«информация», «информационный объект»;− приводить простые примеры передачи, хранения и обработкиинформации в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике;− приводить примеры древних и современных информационныхносителей;− классифицировать информацию по способам ее восприятия человеком,по формам представления на материальных носителях;− кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды пообразцу;− определять, информативно или нет некоторое сообщение, если
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известны способности конкретного субъекта к его восприятию по алгоритмуучебных действий.Модуль «Информационные технологии»Обучающийся научится:− определять устройства компьютера (основные и подключаемые) ивыполняемые ими функции;− иметь представление о программное и аппаратное обеспечение компьютера;− совершать практическое действие запуска на выполнение программы,работать с ней, закрывать программу;− создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы принеобходимости с использованием алгоритма учебных действий;− работать с опорой на алгоритм с основными элементами пользовательскогоинтерфейса: использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами(изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна);− вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;− выполнять арифметические вычисления с помощью программыКалькулятор;− применять текстовый редактор для набора, редактирования иформатирования простейших текстов на русском и иностранном языках;− выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты сповторяющимися фрагментами;− использовать простые способы форматирования (выделение жирнымшрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов;− создавать и форматировать списки;− создавать, форматировать и заполнять данными таблицы с опорой наалгоритм учебных действий;− создавать круговые и столбиковые диаграммы с опорой на образец;− применять простейший графический редактор для создания иредактирования простых рисунков;− использовать основные приемы создания презентаций в редакторахпрезентаций с использованием визуальной опорой;− осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованиемпростых запросов (по одному признаку);− ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейтина главную страницу);− соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места,требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.Модуль «Алгоритмика»Обучающийся научится:− понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов;− понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «средаисполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальныхи неформальных исполнителей;− осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем сопорой на алгоритм учебных действий;− понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих
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алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»;− подбирать простые алгоритмическую конструкцию, соответствующуюзаданной ситуации;− исполнять простой линейный алгоритм для формального исполнителяс заданной системой команд с опорой на образец;− иметь представление о зарабатывании плана действий для решениязадач на переправы, переливания и пр.Модуль «Моделирование как метод познания» «Информационноемоделирование»Обучающийся научится:− ориентироваться в понятиях сущность понятий «модель»,«информационная модель»;− различать натурные и информационные модели, приводить ихпримеры;− «читать» информационные модели (простые таблицы,круговые и столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся вповседневной жизни;− перекодировать простую информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в другую, в том числеиспользовать графическое представление (визуализацию) числовой информации;− строить простые информационные модели объектов из различныхпредметных областей с опорой на алгоритм учебных действий.В 6-9 классах Обучающийся научится:− различать содержание основных понятий предмета: информатика,информация, информационный процесс, информационная система,информационная модель и др.;− различать виды информации по способам ее восприятия человеком и поспособам ее представления на материальных носителях;− раскрывать общие закономерности протекания информационныхпроцессов в системах различной природы;− приводить примеры информационных процессов – процессов, связанныес хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе итехнике;− классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемыхзадач;− узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора,оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройствввода-вывода), характеристиках этих устройств;− определять качественные и количественные характеристикикомпонентов компьютера;− узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можноулучшить характеристики компьютеров;− узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.Математические основы информатикиОбучающийся научится:
− описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и
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производные от них; использовать термины, описывающие скоростьпередачи данных, оценивать время передачи данных;− кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;− оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник иприемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналусвязи, пропускная способность канала связи);− определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавитукодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3или 4 символов);− определять длину кодовой последовательности по длине исходноготекста и кодовой таблице равномерного кода;− записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводитьзаданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и издвоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи;складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системесчисления;− записывать логические выражения, составленные с помощью операций«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составноговысказывания, если известны значения истинности входящих в негоэлементарных высказываний;− определять количество элементов в множествах, полученных из двух илитрех базовых множеств с помощью операций объединения, пересеченияи дополнения;− использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро,путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) исписками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент,следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);− описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер(знание термина «матрица смежности» не обязательно);− познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболееупотребительными современными кодами;− использовать основные способы графического представления числовойинформации, (графики, диаграммы).Алгоритмы и элементы программированияОбучающийся научится:− составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;− выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным,графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальныхязыков и др.);− определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма длярешения конкретных задач (словесный, графический, с помощьюформальных языков);− определять результат выполнения заданного алгоритма или егофрагмента− использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», атакже понимать разницу между употреблением этих терминов в
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обыденной речи и в информатике;− выполнять без использования компьютера («вручную») несложныеалгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовыхданных, записанные на конкретном язык программирования сиспользованием основных управляющих конструкцийпоследовательного программирования (линейная программа, ветвление,повторение, вспомогательные алгоритмы);− составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализачисловых и текстовых данных с использованием основных управляющихконструкций последовательного программирования и записывать их ввиде программ на выбранном языке программирования; выполнять этипрограммы на компьютере;− использовать величины (переменные) различных типов, табличныевеличины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин;использовать оператор присваивания;− анализировать предложенный алгоритм, например, определять какиерезультаты возможны при заданном множестве исходных значений;− использовать логические значения, операции и выражения с ними;− записывать на выбранном языке программирования арифметические илогические выражения и вычислять их значения.Использование программных систем и сервисовОбучающийся научится:− классифицировать файлы по типу и иным параметрам;− выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять,редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивныефайлы);− разбираться в иерархической структуре файловой системы;− осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;− использовать динамические (электронные) таблицы, в том числеформулы с использованием абсолютной, относительной и смешаннойадресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание(сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой истолбчатой);− использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отборстрок таблицы, удовлетворяющих определенному условию;− анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов вИнтернете;− проводить поиск информации в сети Интернет по запросам сиспользованием логических операций.Обучающийся овладеет (как результат применения программных систем иинтернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):− навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками,достаточными для работы с различными видами программных системи интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы,электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари,электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем
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и сервисов с использованием соответствующей терминологии;− различными формами представления данных (таблицы, диаграммы,графики и т. д.);− приемами безопасной организации своего личного пространстваданных с использованием индивидуальных накопителей данных,интернет-сервисов и т. п.;− основами соблюдения норм информационной этики и права;− познакомится с программными средствами для работы саудиовизуальными данными и соответствующим понятийнымаппаратом;− узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.
1.1.2.8 Планируемые результаты освоения учебного предмета«Биология»Биологическое образование в основной школе должно обеспечитьформирование биологической и экологической грамотности, расширениепредставлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии иэволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решениипрактических задач, связанных с живой природой.Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие уобучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание условийдля формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных,информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методамирешения различных теоретических и практических задач, умениями формулироватьгипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализироватьполученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.Личностными результатами освоения обучающимися в первый годобучения в основной школе программы по биологии являются: ответственное отношения к учению; уважительноеотношение к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; готовность к общению и взаимодействию со сверстниками ивзрослыми в условиях учебной деятельности; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другомучеловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданскойпозиции; знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальнойжизни в группах и сообществах.Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый годобучения в основной школе программы по биологии являются:регулятивные УУД находить способы решения учебного задания, планировать результат; ставить цель для решения учебной задачи;

 определять необходимые действия в соответствии с учебной ипознавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; осуществлять выбор способов решения учебных и познавательныхзадач;
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 выбирать из предложенных вариантов или самостоятельно искатьспособы решения задачи; определять совместно с педагогом и сверстниками планируемыерезультаты своей учебной деятельности; осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамкахпредложенных условий и требований; оценивать свою деятельность, называя причины достижения илиотсутствия планируемого результата; работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога,коррективы в текущую деятельность при изменении ситуации; сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлятьошибки; оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогомкритериям в соответствии с целью деятельности; анализировать собственную учебную деятельность и деятельностьдругих обучающихся в процессе самопроверки и взаимопроверки; соотносить реальные и планируемые результаты выполненной работы; принимать решение в учебной ситуации и нести за негоответственность; определять причины своего успеха или неуспеха;познавательные УУД выделять общий признак двух или нескольких предметов или явленийи объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целямисвоей деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смыслтекста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,процессов;коммуникативные УУД участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбиратьречевые средства; отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); представлять в устной или письменной форме развернутый плансобственной деятельности; соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; использовать информацию с учетом этических и правовых норм.
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Предметными результатами освоения обучающимися в основной школепрограммы по биологии являются:Обучающийся научится:- характеризовать с опорой на ключевые слова биологию как науку о живойприроде; называть признаки живого, сравнивать с визуальной опорой объекты живойи неживой природы;- характеризовать с опорой на ключевые слова значение биологических знанийдля современного человека;- приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.И. Вернадский,А.Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ)ученых в развитие биологии;- иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях:питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение,размножение;- ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими набазовом уровне (в том числе: живые тела, биология, экология, цитология, анатомия,физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов,организм, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост,размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество) в соответствии споставленной задачей и в контексте с визуальной опорой;- различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерныеи ядерные организмы; различные биологические объекты: растения, животных,грибы, лишайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязиорганизмов в природном и искусственном сообществах; представителей флоры ифауны природных зон Земли; ландшафты природные и культурные с использованиемсправочной информации;- проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану;выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельностиорганизмов, характеризовать организмы как тела живой природы, перечислятьособенности растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов с опоройна алгоритм;- раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной,почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания с использованиемисточников информации;- приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов ксреде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах с визуальной опорой;- знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с помощьюпедагога значение природоохранной деятельности человека;- раскрывать на основе опорного плана роль биологии в практическойдеятельности человека;
- иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики,физической географии, предметов гуманитарного цикла, различными видамиискусства;- выполнять практические работы с помощью педагога (поиск информации сиспользованием различных источников; описание организма по заданному плану) илабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с различными способами
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измерения и сравнения живых объектов);- применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация,измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описыватьбиологические объекты, процессы и явления; выполнять биологический рисунок иизмерение биологических объектов с опорой на алгоритм;- владеть элементарными приемами работы с лупой, световым и цифровыммикроскопами при рассматривании биологических объектов;- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторнымоборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке,во внеурочной деятельности;- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярнуюлитературу по биологии, справочные материалы, ресурсы сети Интернет;- создавать с помощью педагога собственные письменные и устные сообщения,грамотно использовать понятийный аппарат биологии, по возможности,сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории;- осуществлять отбор источников биологической информации, в том числе взащищенном сегменте Интернета, в соответствии с заданным поисковым запросомс помощью педагога.Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихсянаучного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение,эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знанийосновано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География»,«Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История»,«Русский язык», «Литература» и др.Живые организмы.Биология – наука о живых организмах.Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии впознании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдениеправил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охранабиологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическимиприборами и инструментами.Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обменвеществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность,наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов ибактерий.Клеточное строение организмов.Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изученияклетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки.
Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Тканиорганизмов.Многообразие организмов.Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификацияорганизмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточныеорганизмы. Основные царства живой природы.Среды жизни.Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления
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организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов кжизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде.Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Растительный иживотный мир родного края.Царство Растения.Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общеезнакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений.Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение –целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитаниярастений. Сезонные явления в жизни растений.Органы цветкового растения.Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы.Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативныепобеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги.Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение.Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значениецветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода.Многообразие плодов. Распространение плодов.Микроскопическое строение растений.Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическоестроение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля.Микроскопическое строение листа.Жизнедеятельность цветковых растений.Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращениеэнергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удалениеконечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитиеи размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение уцветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания иразмножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений.Многообразие растений.Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразиеводорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны),отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительныеособенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительныеособенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковыхрастений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями.Царство Бактерии.
Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизничеловека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значениеработ Р. Коха и Л. Пастера.Царство Грибы.Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов вприроде, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Перваяпомощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемыхгрибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека.Царство Животные.
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Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органовживотных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификацияживотных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных.Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразиеотношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека.Одноклеточные животные, или Простейшие.Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значениепростейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животныхпаразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемыходноклеточными животными.Тип Кишечнополостные.Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные.Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных вприроде и жизни человека.Типы червей.Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общаяхарактеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитическиеплоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическимичервями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей впочвообразовании. Происхождение червей.Тип Моллюски.Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков.Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека.Тип Членистоногие.Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождениечленистоногих. Охрана членистоногих.Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельностиракообразных, их значение в природе и жизни человека.Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельностипаукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчикивозбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики.Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых.Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе исельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры посокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающиечисленность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и
паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоноснаяпчела и тутовый шелкопряд.Тип Хордовые.Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник.Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Местаобитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессовжизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитиеи миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб вприроде и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов.Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места
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обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связис образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитиеземноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современныхземноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека.Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся.Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся.Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древнихпресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания иособенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения ижизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизниптиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе ижизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемывыращивания и ухода за птицами.Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Средыжизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатурымлекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведениемлекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих.Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие –переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Мерыпредосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группымлекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение изначение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашнихмлекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими.Многообразие птиц и млекопитающих родного края.Человек и его здоровье.Введение в науки о человеке.Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организмачеловека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающихорганизм человека. Научные методы изучения человеческого организма(наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира.Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социальногосущества. Происхождение современного человека. Расы.Общие свойства организма человека.
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов.Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системыорганов организма человека, их строение и функции. Организм человека какбиосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).Нейрогуморальная регуляция функций организма.Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляциифункций.Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная.Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы.Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головногомозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональнаяасимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение.
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Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль врегуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции:гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции:поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.Опора и движение.Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав,строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека,связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторовокружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции.Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц.Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.Кровь и кровообращение.Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды.Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты,тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови.Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционнымизаболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции.Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца.Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиенасердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.Дыхание.Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы.Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вредтабакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний исоблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощьпри остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом.Пищеварение.Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции.Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубыи уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке.Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени иподжелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ.Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучениепищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.Обмен веществ и энергии.Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии.Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявлениегиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмени питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды.Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессахтерморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах,обморожениях и их профилактика.
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Выделение.Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования ивыделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы имеры их предупреждения.Размножение и развитие.Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробноеразвитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследованиепризнаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Рольгенетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье.Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактикаСПИДа.Сенсорные системы (анализаторы).Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, ихстроение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительныерецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух.Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечногочувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияниеэкологических факторов на органы чувств.Высшая нервная деятельность.Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова,И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы,их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь.Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенностипсихики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление,способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации.Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер,одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности.Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Рольобучения и воспитания в развитии психики и поведения человека.Здоровье человека и его охрана.Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правилздорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливаниедвигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физическихупражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакцииорганизма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употреблениеалкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственномуздоровью и здоровью окружающих.Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источникавеществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткаяхарактеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха.Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайныхситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровьячеловека от состояния окружающей среды.Общие биологические закономерности.Биология как наука.Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание,
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эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневнойжизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научнойкартины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы.Живые природные объекты как система. Классификация живых природныхобъектов.Клетка.Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство ихродства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка,плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток.Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения встроении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма.Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.Организм.Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные имногоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов:неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ ипревращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспортвеществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение иопора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполоеи половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность иизменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственнаяизменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды.Вид.Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого.Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единицаэволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущиесилы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие видов,приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений иживотных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических группрастений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости иискусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений иштаммов микроорганизмов.Экосистемы.Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемнаяорганизация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структураэкосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видовв экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз)как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии вбиогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И. Вернадский –основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и рольживого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы.Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическоеразнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологическиепроблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей.Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступковна живые организмы и экосистемы.
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Список лабораторных и практических работ по разделу «Живыеорганизмы»:1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);3. Изучение органов цветкового растения;4. Изучение строения позвоночного животного;5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;7. Изучение строения водорослей;8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;12. Определение признаков класса в строении растений;13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств;14. Изучение строения плесневых грибов;15. Вегетативное размножение комнатных растений;16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за егопередвижением и реакциями на раздражения;18. Изучение строения раковин моллюсков;19. Изучение внешнего строения насекомого;20. Изучение типов развития насекомых;21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.Список экскурсий по разделу «Живые организмы»:1. Многообразие животных;
2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия вприроду, зоопарк или музей).Список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и егоздоровье»:1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;2. Изучение строения головного мозга;3. Выявление особенностей строения позвонков;4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения.8. Изучение строения и работы органа зрения.Список лабораторных и практических работ по разделу«Общебиологические закономерности»:1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых
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микропрепаратах;2. Выявление изменчивости организмов;3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретныхпримерах).Список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»:1. Изучение и описание экосистемы своей местности.2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природногоучастка).3. Естественный отбор - движущая сила эволюции.
1.1.2.9Планируемые результаты освоения учебного предмета«Обществознание»Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов всистеме общего образования, поскольку должно обеспечить формированиемировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностныхоснов российской гражданской идентичности, социальной ответственности,правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженностиценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции вобщественной жизни при решении задач в области социальных отношений.Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основногообщего образования (6-9 класс) являются научные знания об обществе и егоосновных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание»в основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества черезпризму основ наук: экономика, социология, политология, социальнаяпсихология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современныереалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостнойкартины мира и жизни человека в нем.

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитиеличности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитиеспособности обучающихся анализировать социально значимую информацию,делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальнымсобытиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию кусловиям динамично развивающегося современного общества.Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общегообразования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежитобращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература»,«Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создаетвозможность одновременного прохождения тем по указанным учебнымпредметам.Образовательные результаты по некоторым разделам и темам предметамогут даже у обучающегося с РАС с высоким уровнем развитиякоммуникативной сферы и познавательной деятельности быть достигнутымичастично, неравномерно или на ознакомительном уровне. Необходимоучитывать своеобразие понимания социальных и общественных отношений,которое у обучающегося с РАС связано с особенностями этого типаотклоняющегося развития.
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Предметные результаты:Человек. Деятельность человекаОбучающийся научится:● использовать знания о биологическом и социальном в человеке дляхарактеристики его природы;● характеризовать основные возрастные периоды жизни человека,особенности подросткового возраста;● в модельных и реальных ситуациях выделять сущностныехарактеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивовв деятельности человека;● характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группыпотребностей человека;● приводить примеры основных видов деятельности человека;● выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов;выражать собственное отношение к различным способам разрешениямежличностных конфликтов.ОбществоОбучающийся научится:● демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества,раскрывать роль природы в жизни человека;● распознавать на основе приведенных данных основные типыобществ;● характеризовать движение от одних форм общественной жизни кдругим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;
● различать экономические, социальные, политические, культурныеявления и процессы общественной жизни;● выполнять несложные познавательные и практические задания,основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферахобщества;● характеризовать экологический кризис как глобальную проблемучеловечества, раскрывать причины экологического кризиса;● на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельныхситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение;● раскрывать влияние современных средств массовой коммуникациина общество и личность;● конкретизировать примерами опасность международноготерроризма.Социальные нормыОбучающийся научится:● раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественнойжизни и поведения человека;● различать отдельные виды социальных норм;● характеризовать основные нормы морали;● критически осмысливать информацию морально-нравственногохарактера, полученную из разнообразных источников, систематизировать,
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анализировать полученные данные; применять полученную информацию дляопределения собственной позиции, для соотнесения своего поведения ипоступков других людей с нравственными ценностями;● раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводитьпримеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;● характеризовать специфику норм права;● сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты иособенности;● раскрывать сущность процесса социализации личности;● объяснять причины отклоняющегося поведения;● описывать негативные последствия наиболее опасных формотклоняющегося поведения.Выпускник получит возможность научиться:● использовать элементы причинно-следственного анализа дляпонимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека;● оценивать социальную значимость здорового образа жизни.Сфера духовной культурыОбучающийся научится:● характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры,выражать свое мнение о явлениях культуры;● описывать явления духовной культуры;● объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;● оценивать роль образования в современном обществе;● различать уровни общего образования в России;
● находить и извлекать социальную информацию о достижениях ипроблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа;● описывать духовные ценности российского народа и выражатьсобственное отношение к ним;● объяснять необходимость непрерывного образования в современныхусловиях;● учитывать общественные потребности при выборе направлениясвоей будущей профессиональной деятельности;● раскрывать роль религии в современном обществе;● характеризовать особенности искусства как формы духовнойкультуры.Социальная сфераОбучающийся научится:● описывать социальную структуру в обществах разного типа,характеризовать основные социальные общности и группы;● объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;● характеризовать ведущие направления социальной политикиРоссийского государства;● выделять параметры, определяющие социальный статус личности;● приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;● описывать основные социальные роли подростка;● конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
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● характеризовать межнациональные отношения в современном мире;● объяснять причины межнациональных конфликтов и основные путиих разрешения;● характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основныефункции семьи в обществе;● раскрывать основные роли членов семьи;● характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни;осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;● выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов.Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейныхконфликтов.Политическая сфера жизни обществаОбучающийся научится:● объяснять роль политики в жизни общества;● различать и сравнивать различные формы правления,иллюстрировать их примерами;● давать характеристику формам государственно-территориальногоустройства;● различать различные типы политических режимов, раскрывать ихосновные признаки;● раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципыдемократии;
● называть признаки политической партии, раскрывать их наконкретных примерах;● характеризовать различные формы участия граждан в политическойжизни.Гражданин и государствоОбучающийся научится:● характеризовать государственное устройство РоссийскойФедерации, называть органы государственной власти страны, описывать ихполномочия и компетенцию;● объяснять порядок формирования органов государственной властиРФ; ● раскрывать достижения российского народа;● объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия
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«гражданство»;● называть и иллюстрировать примерами основные права и свободыграждан, гарантированные Конституцией РФ;● осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашегогосударства;● характеризовать конституционные обязанности гражданина.Основы российского законодательстваОбучающийся научится:● характеризовать систему российского законодательства;● раскрывать особенности гражданской дееспособностинесовершеннолетних;● характеризовать гражданские правоотношения;● раскрывать смысл права на труд;● объяснять роль трудового договора;● разъяснять на примерах особенности положениянесовершеннолетних в трудовых отношениях;● характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;● характеризовать особенности уголовного права и уголовныхправоотношений;● конкретизировать примерами виды преступлений и наказания заних; ● характеризовать специфику уголовной ответственностинесовершеннолетних;● раскрывать связь права на образование и обязанности получитьобразование;● анализировать несложные практические ситуации, связанные сгражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемыхмодельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка,преступления;● исследовать несложные практические ситуации, связанные сзащитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
● находить, извлекать и осмысливать информацию правовогохарактера, полученную из доступных источников, систематизировать,анализировать полученные данные; применять полученную информацию длясоотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормамиповедения, установленными законом.ЭкономикаОбучающийся научится:● объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;● различать основных участников экономической деятельности:производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников;раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;● раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;● характеризовать основные экономические системы, экономическиеявления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизироватьполученные данные об экономических системах;
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● характеризовать механизм рыночного регулирования экономики;анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;● объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики;анализировать структуру бюджета государства;● называть и конкретизировать примерами виды налогов;● характеризовать функции денег и их роль в экономике;● раскрывать социально-экономическую роль и функциипредпринимательства;● анализировать информацию об экономической жизни общества изадаптированных источников различного типа; анализировать несложныестатистические данные, отражающие экономические явления и процессы;● формулировать и аргументировать собственные суждения,касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся наэкономические знания и личный опыт; использовать полученные знания прианализе фактов поведения участников экономической деятельности; оцениватьэтические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;● раскрывать рациональное поведение субъектов экономическойдеятельности;● характеризовать экономику семьи; анализировать структурусемейного бюджета;● использовать полученные знания при анализе фактов поведенияучастников экономической деятельности;● обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
1.1.2.10 Планируемые результаты освоения учебного предмета«Физика»Физическое образование в основной школе должно обеспечить формированиеу обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими иастрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов,
высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решенииинженерно-технических и научно-исследовательских задач.Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихсяпредставлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи,на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений,создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских,коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеютнаучными методами решения различных теоретических и практических задач,умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективнымиреалиями жизни.Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихсяумений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты,представлять и научно аргументировать полученные выводы.Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного
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мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение,эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знанийфизики в жизни основано на межпредметных связях с предметами: «Математика»,«Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основыбезопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др.В результате освоения предмета обучающийся научится:● соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе сучебным и лабораторным оборудованием;● понимать смысл основных физических терминов: физическое тело,физическое явление, физическая величина, единицы измерения;● распознавать проблемы, которые можно решить при помощифизических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследованийи интерпретировать результаты наблюдений и опытов;● ставить опыты по исследованию физических явлений илифизических свойств тел без использования прямых измерений; при этомформулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку изпредложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.Примечание. При проведении исследования физических явленийизмерительные приборы используются лишь как датчики измерения физическихвеличин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется.● понимать роль эксперимента в получении научной информации;● проводить прямые измерения физических величин: время,расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление,влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (сиспользованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измеренияи использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладениепрямыми измерениями всех перечисленных физических величин.
● проводить исследование зависимостей физических величин сиспользованием прямых измерений: при этом конструировать установку,фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в видетаблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;● проводить косвенные измерения физических величин: привыполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуяпредложенной инструкции, вычислять значение величины и анализироватьполученные результаты с учетом заданной точности измерений;● анализировать ситуации практико-ориентированного характера,узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностейи применять имеющиеся знания для их объяснения;● понимать принципы действия машин, приборов и техническихустройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;● использовать при выполнении учебных задач научно-популярнуюлитературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.Механические явленияОбучающийся научится:● распознавать механические явления и объяснять на основе
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имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренноепрямолинейное движение, относительность механического движения, свободноепадение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействиетел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями игазами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющихзакрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновоедвижение (звук);● описывать изученные свойства тел и механические явления,используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение,период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, силаупругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия,потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД присовершении работы с использованием простого механизма, сила трения,амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еераспространения; при описании правильно трактовать физический смыслиспользуемых величин, их обозначения и единицы измерения, находитьформулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,вычислять значение физической величины;● анализировать свойства тел, механические явления и процессы,используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирноготяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I,II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля,закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и егоматематическое выражение;● различать основные признаки изученных физических моделей:материальная точка, инерциальная система отсчета;
● решать задачи, используя физические законы (закон сохраненияэнергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и IIIзаконы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, законАрхимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость,ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела,кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения,коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны искорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записыватькраткое условие, выделять физические величины, законы и формулы,необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальностьполученного значения физической величины.Тепловые явленияОбучающийся научится:● распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихсязнаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия,изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемостьгазов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие,испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность
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воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция,излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарениижидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температурыкипения от давления;● описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используяфизические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура,удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплотапарообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезногодействия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физическийсмысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находитьформулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,вычислять значение физической величины;● анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы,используя основные положения атомно-молекулярного учения о строениивещества и закон сохранения энергии;● различать основные признаки изученных физических моделейстроения газов, жидкостей и твердых тел;● приводить примеры практического использования физическихзнаний о тепловых явлениях;● решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловыхпроцессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты,температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления,удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива,коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализаусловия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины,законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты иоценивать реальность полученного значения физической величины.Электрические и магнитные явленияОбучающийся научится:● распознавать электромагнитные явления и объяснять на основеимеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов,электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током ина движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля назаряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейноераспространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.● составлять схемы электрических цепей с последовательным ипараллельным соединением элементов, различая условные обозначенияэлементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат,лампочка, амперметр, вольтметр).● использовать оптические схемы для построения изображений вплоском зеркале и собирающей линзе.● описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления,используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое
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напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества,работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическаясила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; приописании верно трактовать физический смысл используемых величин, ихобозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие даннуюфизическую величину с другими величинами.● анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы,используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, законОма для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейногораспространения света, закон отражения света, закон преломления света; приэтом различать словесную формулировку закона и его математическоевыражение.● приводить примеры практического использования физическихзнаний о электромагнитных явлениях● решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участкацепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, законотражения света, закон преломления света) и формулы, связывающиефизические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическоесопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля,мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скоростьэлектромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчетаэлектрического сопротивления при последовательном и параллельномсоединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткоеусловие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые дляее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значенияфизической величины.Квантовые явленияОбучающийся научится:● распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихсязнаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная иискусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновениелинейчатого спектра излучения атома;● описывать изученные квантовые явления, используя физическиевеличины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергияфотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемыхвеличин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы,связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислятьзначение физической величины;● анализировать квантовые явления, используя физические законы ипостулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда,закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощениясвета атомом, при этом различать словесную формулировку закона и егоматематическое выражение;● различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонноймодели атомного ядра;● приводить примеры проявления в природе и практического
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использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций,спектрального анализа.Элементы астрономииОбучающийся научится:● указывать названия планет Солнечной системы; различать основныепризнаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планетотносительно звезд;● понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрическойсистемами мира.
1.1.2.11 Планируемые результаты освоения учебного предмета«Химия»В системе естественнонаучного образования химия как учебный предметзанимает важное место в познании законов природы, формировании научной картинымира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни,навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образажизни, а также в воспитании экологической культуры.Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком,соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента,осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.Программа включает в себя основы неорганической и органической химии.Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний похимии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся.

В содержании данного курса представлены основополагающие химическиетеоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ,зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследованиезакономерностей химических превращений и путей управления ими в целяхполучения веществ и материалов.Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениямио строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химическихреакций.В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту:проведению практических и лабораторных работ, описанию результатовученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы вхимической лаборатории.Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимсяусвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии средидругих наук о природе.Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научногомировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение,эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знанийосновано на межпредметных связях с предметами: «Биология», «География»,«История», «Литература», «Математика», «Основы безопасностижизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология».В результате освоения программы обучающийся научится:
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● характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение,эксперимент;● описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя ихсущественные признаки;● раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула»,«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность»,«химическая реакция», используя знаковую систему химии;● раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава,атомно-молекулярной теории;● различать химические и физические явления;● называть химические элементы;● определять состав веществ по их формулам;● определять валентность атома элемента в соединениях;● определять тип химических реакций;● называть признаки и условия протекания химических реакций;● выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакциипри выполнении химического опыта;● составлять формулы бинарных соединений;● составлять уравнения химических реакций;● соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;● пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;● вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
● вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;● вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему,массе реагентов или продуктов реакции;● характеризовать физические и химические свойства простых веществ:кислорода и водорода;● получать, собирать кислород и водород;● распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;● раскрывать смысл закона Авогадро;● раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;● характеризовать физические и химические свойства воды;● раскрывать смысл понятия «раствор»;● вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;● приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенноговещества;● называть соединения изученных классов неорганических веществ;● характеризовать физические и химические свойства основных классовнеорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;● определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;● составлять формулы неорганических соединений изученных классов;● проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученныхклассов неорганических веществ;● распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменениюокраски индикатора;● характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
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● раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;● объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химическогоэлемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;● объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементовв пределах малых периодов и главных подгрупп;● характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основеих положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения ихатомов;● составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодическойсистемы Д.И. Менделеева;● раскрывать смысл понятий: «химическая связь»,«электроотрицательность»;● характеризовать зависимость физических свойств веществ от типакристаллической решетки;● определять вид химической связи в неорганических соединениях;● изображать схемы строения молекул веществ, образованных разнымивидами химических связей;● раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты»,«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степеньокисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»;● определять степень окисления атома элемента в соединении;
● раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;● составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей,солей;● объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакцийионного обмена;● составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;● определять возможность протекания реакций ионного обмена;● проводить реакции, подтверждающие качественный состав различныхвеществ;● определять окислитель и восстановитель;● составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;● называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;● классифицировать химические реакции по различным признакам;● характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойстваминеметаллов;● проводить опыты по получению, собиранию и изучению химическихсвойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;● распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ иаммиак;● характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствамиметаллов;● называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен,метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариноваякислота, олеиновая кислота, глюкоза;● оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на
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организм человека;● грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни● определять возможность протекания реакций некоторых представителейорганических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями,галогенами.
1.1.2.12Планируемые результаты освоения учебного предмета«Изобразительное искусство»

Личностными результатами освоения обучающимися в первый годобучения в основной школе программы по изобразительному искусству являются: воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое инастоящее многонационального народа России; осознание своей этническойпринадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурногонаследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,традиционных ценностей многонационального российского общества; формирование ответственного отношения к учению; формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное,языковое, духовное многообразие современного мира;
 формирование нравственных чувств и нравственного поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; развитие эстетического сознания через освоение художественногонаследия народов России и мира, творческой деятельности эстетическогохарактера.Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый годобучения в основной школе программы по изобразительному искусству являются:регулятивные УУД определять последовательность действий на уроке; учиться работать по предложенному учителем плану; учиться отличать верно выполненное задание от неверного; учиться совместно с учителем и другими учениками даватьэмоциональную оценку деятельности класса на уроке;познавательные УУД выполнять предварительный отбор источников информации:ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используяучебник и информацию, полученную на уроке; перерабатывать полученную информацию; сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.); преобразовывать информацию из одной формы в другую на основезаданных алгоритмов; самостоятельно выполнять творческие задания;коммуникативные УУД
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 излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевойситуации; совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе ина уроках изобразительного искусства и следовать им; учиться согласованно работать в группе: планировать работу в группе;распределять работу между участниками; выполнять различные роли в группе; участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражатьсвои мысли в соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдатьнормы родного языка; стремиться к количественному и качественному обогащениюсловарного запаса.Предметными результатами освоения обучающимися в первый годобучения в основной школе программы по изобразительному искусству являются:Обучающийся научится: получат представление об особенностях уникального народного искусства,семантическом значении традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица,солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов пообразцу;
 получат представление о смысле народных праздников и обрядов и ихотражении в народном искусстве и в современной жизни; создавать эскизы декоративного убранства русской избы по образцу; создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; получат представление о специфике образного языка декоративно-прикладного искусства; создавать самостоятельные варианты орнаментального построениявышивки с опорой на народные традиции и образец; создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельныхэлементов в цветовом решении с опорой на образец; выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традициинародного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементовс использованием образцов при необходимости; владеть практическими навыками выразительного использования фактуры,цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материалеплоскостных или объемных декоративных композиций; распознавать и называть игрушки ведущих народных художественныхпромыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный ссозданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписьюв традиции одного из промыслов, при необходимости с опорой на образец; различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства послепредварительного анализа и с помощью педагога; получат представление о национальных особенностях русского орнаментаи орнаментов других народов России;
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 различать и характеризовать по перечню вопросов/ предложенному планунесколько народных художественных промыслов России.
1.1.2.13 Планируемые результаты освоения учебного предмета«Музыка»Личностными результатами освоения обучающимися в первый годобучения в основной школе программы по музыке являются: формирование основ гражданской идентичности путем знакомства сгероическим историческим прошлым России и переживания гордости иэмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; становление самосознания и ценностных ориентаций, проявлениеэмпатии и эстетической восприимчивости; знание основ здорового образа жизни; формирование способностей творческого освоения мира в различныхвидах и формах музыкальной деятельности.Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый годобучения в основной школе программы по музыке являются:регулятивные УУД:

 определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимостьцелей с помощью учителя; определять совместно с педагогом и сверстниками планируемыерезультаты своей учебной деятельности; действовать по заданному алгоритму; осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамкахпредложенных условий и требований; осуществлять констатирующий контроль по результату действия; оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогомкритериям в соответствии с целью деятельности; определять причины своего успеха или неудачи.познавательные УУД: дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, адекватнооценивать собственные действия; овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделятьглавное и второстепенное в тексте; выделение и формулирование познавательной цели; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса ирезультатов деятельности;коммуникативные УУД: умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение; построение совместной деятельности и поиск в процессе учебныхситуаций вариантов решения задач; участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбиратьречевые средства;
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 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации сдругими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей.Предметными результатами освоения обучающимися в первый годобучения в основной школе программы по музыке являются:У обучающихся будут сформированы:- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в егодуховно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа;- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес кмузыкальному искусству и музыкальной деятельности;- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единственародного и профессионального музыкального творчества.Обучающийся научится:- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизничеловека и общества;- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитниковОтечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;
- приводить примеры выдающихся отечественных и зарубежных музыкальныхисполнителей и исполнительских коллективов с использованием справочнойинформации;- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;- иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная музыка,жанры народной музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, мотив,сценические жанры музыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор,средства музыкальной выразительности: мелодия, темп, ритм, динамика, тембр, лад);- воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать вней выразительные и изобразительные интонации, узнавать и различать характерныечерты музыки разных композиторов;-иметь представление о значении народного песенного и инструментальногомузыкального творчества как части духовной культуры народа;- ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки;- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскомумузыкальному фольклору; перечислять русские народные музыкальные инструментыи определять на слух их принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;- приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежнойклассики, содержащие народные музыкальные интонации и мотивы сиспользованием справочной информации;- иметь представление о характерных признаках классической и народноймузыки;- иметь представление о воплощении народной музыки в произведенияхкомпозиторов;- воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций своегонарода и других народов мира;- моделировать музыкальные характеристики героев;- исполнять разученные музыкальные произведения вокальных жанров (хор,
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ансамбль, соло);- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности музыки (в пении, слове, движении, игре на простейшихмузыкальных инструментах);- понимать с помощью учителя существование в музыкальном произведенииосновной идеи, иметь представление о средствах воплощения основной идеи,интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения;- узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, темп,ритм, тембр, динамика, лад);- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетическойдеятельности.
1.1.2.14 Планируемые результаты освоения учебного предмета«Труд (технология)»Личностными результатами освоения обучающимися в первый годобучения в основной школе программы по технологии являются:

 проявление познавательных интересов и активности в данной областипредметной технологической деятельности; развитие трудолюбия и ответственности за качество своейдеятельности; овладение установками, нормами и правилами научной организацииумственного и физического труда; осознание необходимости общественно полезного труда как условиябезопасной и эффективной социализации; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; способность и готовность к принятию ценностей здорового образажизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и техническихусловий безопасной эксплуатации оборудования.Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый годобучения в основной школе программы по технологии являются:регулятивные УУД находить способы решения учебного задания, планировать результат; ставить цель для решения учебной задачи; определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной ипознавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; осуществлять выбор способов решения учебных и познавательныхзадач; организация и выполнение различных творческих работ по созданиюизделий; определять совместно с педагогом и сверстниками планируемыерезультаты своей учебной деятельности; осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамкахпредложенных условий и требований; оценивать свою деятельность, называя причины достижения илиотсутствия планируемого результата;
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 работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога,коррективы в текущую деятельность на при изменении ситуации; сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлятьошибки; оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогомкритериям в соответствии с целью деятельности; поиск решений возникшей технической или организационнойпроблемы; анализировать собственную учебную деятельность и деятельностьдругих обучающихся в процессе самопроверки и взаимопроверки; соотносить реальные и планируемые результаты выполненной работы; определять причины своего успеха или неуспеха;познавательные УУД строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям;
 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целямисвоей деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смыслтекста, структурировать текст; выбирать для решения познавательных и коммуникативных задачразличные источники информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных.коммуникативные УУД участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбиратьречевые средства; отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации сдругими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); представлять в устной или письменной форме развернутый плансобственной деятельности; соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; объективно оценивать вклад своей трудовой деятельности в решениеобщих задач коллектива; соблюдать нормы и правила безопасности трудовой деятельности.Предметными результатами освоения обучающимися в первый годобучения в основной школе программы по технологии являются:Обучающийся научится:В познавательной сфере:- рационально использовать учебную и дополнительную техническую итехнологическую информацию для проектирования и создания объектов труда спомощью педагога;- оценивать технологические свойства материалов и областей их применения надоступном для понимания уровне;- ориентироваться в имеющихся и возможных технических средствах и
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технологиях создания объектов труда;- иметь представление о видах и назначениях методов получения ипреобразования материалов, энергии информации, объектов живой природу исоциальной среды, а также соответствующих технологий промышленногопроизводства;- распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования,применяемого в технологических процессах с помощью педагога;- иметь представление о кодах и методах чтения и способах графическогопредставления технической, технологической и инструктивной информации;В трудовой сфере:- планировать по алгоритму, и при необходимости с использованием образца,технологический процесс и процесс труда;
- организовывать рабочее места с учетом требований эргономики и научнойорганизации труда с помощью учителя;- подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии послепредварительного анализа;- подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии иматериально-энергетических ресурсов при помощи учителя;- планировать последовательность операций;- выполнять технологических операций с соблюдением установленных норм,стандартов и ограничений по предложенному алгоритму и после предварительногоанализа;- соблюдать безопасные приемы труда, правила пожарной безопасности,санитарии и гигиены;- соблюдать трудовую и технологическую дисциплину;- выявлять при помощи учителя допущенные ошибки в процессе труда иобосновывать способы их исправления;В мотивационной сфере:- при помощи учителя согласовать своих потребности и требования с другимиучастниками познавательно-трудовой деятельности;- иметь представление о необходимости осознавать ответственность за качестворезультатов труда;- иметь представление на базовом уровне о экономии и бережливости врасходовании времени, материалов, денежных средств и труда.В эстетической сфере:- моделировать, согласно предложенным образцам, художественноеоформление объекта труда;- иметь представление об эстетическом и рациональном оснащении рабочегоместа с учетом требований эргономики и научной организации труда;- рационально выбирать рабочий костюм и содержать в опрятности рабочуюодежду.В коммуникативной сфере:- участвовать в групповой работе на позиции рядового члена коллектива;- участвовать в групповой публичной презентации и защите идеи, вариантаизделия, выбранной технологии и др.;- иметь представления о необходимости прийти на помощь товарищу;
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- соблюдать правила бесконфликтного общения в коллективе.В физиолого-психологической сфере:- усовершенствует моторику и координации движений рук при работе сручными инструментами и приспособлениями;- получит возможность практиковать точность движений и ритма привыполнении различных технологических операций;- получит возможность практиковать требуемую величину усилия,прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований;- усовершенствует глазомера;- получит возможность развить осязание, вкус, обоняние.
По годам обучения результаты могут быть структурированы иконкретизированы следующим образом:5 классПо завершении учебного года обучающийся:● характеризует рекламу как средство формирования потребностей;● характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании иреализации технологического процесса;● называет предприятия региона проживания, работающие на основесовременных производственных технологий, приводит примеры функцийработников этих предприятий;● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс»,«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуетсяэтими понятиями;● объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольноизбранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;● приводит произвольные примеры производственных технологий и технологийв сфере быта;● объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в томчисле характеризуя негативные эффекты;● составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическуюкарту;● осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора поинструкции;● осуществляет выбор товара в модельной ситуации;● осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза,фотографии;● конструирует модель по заданному прототипу;● осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданногопродукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);● получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшегосоциального окружения на основе самостоятельно разработанной программы;● получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа,модернизации модели;● получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций взаданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование иконструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные



92

решения;● получил и проанализировал опыт изготовления информационного продуктапо заданному алгоритму;● получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта наоснове технологической документации с применением элементарных (нетребующих регулирования) рабочих инструментов;● получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введениетехнологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.6 класс
По завершении учебного года обучающийся:● называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий исооружений, профессии в области строительства, характеризует строительнуюотрасль региона проживания;● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;● оперирует понятием «технологическая система» при описании средствудовлетворения потребностей человека;● проводит морфологический и функциональный анализ технологическойсистемы;● проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы впроцессе проектирования продукта;● читает элементарные чертежи и эскизы;● выполняет эскизы механизмов, интерьера;● освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося всоответствии с содержанием проектной деятельности);● применяет простые механизмы для решения поставленных задач помодернизации / проектированию технологических систем;● строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов покинематической схеме;● получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения исостояния жилых зданий микрорайона / поселения;● получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие сослужбами ЖКХ;● получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избраннойотрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей наоснове работы с информационными источниками различных видов;● получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основетехнической документации) для получения заданных свойств (решение задачи);● получил и проанализировал опыт планирования (разработки) полученияматериального продукта в соответствии с собственными задачами (включаямоделирование и разработку документации) или на основе самостоятельнопроведенных исследований потребительских интересов.7 классПо завершении учебного года обучающийся:● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в областиэнергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику регионапроживания;
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● называет и характеризует актуальные и перспективные информационныетехнологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий;● характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания,профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводитпроизвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различныхпрофессий;● перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии,для передачи энергии;
● объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы,преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;● объясняет сущность управления в технологических системах, характеризуетавтоматические и саморегулируемые системы;● осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводитанализ неполадок электрической цепи;● осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии споставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии споставленной задачей;● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерногопроектирования (на выбор образовательной организации);● конструирует простые системы с обратной связью на основе техническихконструкторов;● следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно новогопродукта;● получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранногопомещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемыэлектропроводки;● получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствамиучебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерногопроектирования;● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа(технологии) получения материального продукта (на основании собственнойпрактики использования этого способа).8 классПо завершении учебного года обучающийся:● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработкиматериалов, технологии получения материалов с заданными свойствами;● характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионепроживания, и перспективы ее развития;● называет и характеризует актуальные и перспективные технологиитранспорта;● называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизнипрофессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе напредприятиях региона проживания;● характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ееразвития;● перечисляет и характеризует виды технической и технологической
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документации;● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачейдеятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические,термические, возможность обработки), экономические характеристики,экологичность (с использованием произвольно избранных источниковинформации);
● объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольноизбранными примерами, характеризует тенденции развития социальныхтехнологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализациейсоциальных технологий;● разъясняет функции модели и принципы моделирования;● создает модель, адекватную практической задаче;● отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданнымкритериям;● составляет рацион питания, адекватный ситуации;● планирует продвижение продукта;● регламентирует заданный процесс в заданной форме;● проводит оценку и испытание полученного продукта;● описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков,графического изображения;● получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктовпитания;● получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта ирешения логистических задач;● получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведениявиртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристикетранспортного средства;● получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистикинаселенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированногонаблюдения;● получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков;● получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;● получил и проанализировал опыт проектирования и изготовленияматериального продукта на основе технологической документации с применениемэлементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующихрегулирования / настройки) рабочих инструментов / технологическогооборудования;● получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и еговстраивания в заданную оболочку;● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменениепараметров и требований к ресурсам) технологии получения материального иинформационного продукта с заданными свойствами.9 классПо завершении учебного года обучающийся:● называет и характеризует актуальные и перспективные медицинскиетехнологии,
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● называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции ихразвития и новые продукты на их основе,● объясняет закономерности технологического развития цивилизации,● разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных нарегиональном рынке труда,
● оценивает условия использования технологии в том числе с позицийэкологической защищенности,● прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) взависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозыопытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такогорода эксперименты,● анализирует возможные технологические решения, определяет ихдостоинства и недостатки в контексте заданной ситуации,● в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность –качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый планнесколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставногоматериального или информационного продукта,● анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбороми реализацией собственной образовательной траектории,● анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоениемопределенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иныхвидов деятельности,● получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления ссовременными производствами в сферах медицины, производства и обработкиматериалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса,информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,● получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработкиинформации о перспективах развития современных производств в регионепроживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективахразвития регионального рынка труда,● получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб,● получил и проанализировал опыт разработки и / или реализацииспециализированного проекта.
1.1.2.15 Планируемые результаты освоения учебного предмета«Основы духовно-нравственной культуры народов России»Личностными результатами освоения обучающимися в первый годобучения в основной школе программы «Основы духовно-нравственной культурынародов России» являются: формирование основ гражданской идентичности путем знакомства сгероическим историческим прошлым России и переживания гордости иэмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, ккультурным различиям, особенностям и традициям других стран; становление самосознания и ценностных ориентаций, проявлениеэмпатии и эстетической восприимчивости;
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 знание основ здорового образа жизни; формирование способностей творческого освоения мира в различныхвидах и формах познавательной, изобразительной, музыкальной деятельности.
Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый годобучения в основной школе программы «Основы духовно-нравственной культурынародов России» являются:регулятивные УУД: определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимостьцелей с помощью учителя; определять совместно с педагогом и сверстниками планируемыерезультаты своей учебной деятельности; действовать по заданному алгоритму; осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамкахпредложенных условий и требований; оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогомкритериям в соответствии с целью деятельности; определять причины своего успеха или неудачи.познавательные УУД: дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, адекватнооценивать собственные действия; овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделятьглавное и второстепенное в тексте; выделение и формулирование познавательной цели; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса ирезультатов деятельности;коммуникативные УУД: умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение; построение совместной деятельности; участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации сдругими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей.Предметные результаты освоения обучающимися в первый год обучения восновной школе программы «Основы духовно-нравственной культуры народовРоссии» должны обеспечивать: понимание вклада представителей различных народов России в формированияее цивилизационного наследия; понимание ценности многообразия культурных укладов народов РоссийскойФедерации; поддержку интереса к традициям собственного народа и народов,проживающих в Российской Федерации; знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народовРоссийской Федерации формирование уважительного отношения к национальным и этническим
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ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации;
 осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; формирование представлений об образцах и примерах традиционногодуховного наследия народов Российской Федерации.Обучающийся научится:- воспроизводить полученную информацию, приводить примеры изпрочитанных текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова;- кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и прослушанныхобъяснений учителя;- сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозныхтекстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова;- проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение собщечеловеческими духовно-нравственными ценностями с опорой наплан/вопросы/ключевые слова;- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализироватьвысказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства с опорой назрительную наглядность и/или вербальные опоры;- создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам,иллюстрациям) словесный портрет героя с опорой на ключевые слова/план/вопросы;- кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений,высказываниях известных личностей;- работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебнойзадачей с помощью педагога;- использовать информацию, полученную из разных источников, для решенияучебных и практических задач с опорой на зрительную наглядность и/или вербальныеопоры;- высказывать предположения о последствиях неправильного(безнравственного) поведения человека с помощью педагога или по наводящимвопросам;- оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики спомощью педагога или по наводящим вопросам;- намечать способы саморазвития с помощью педагога или по наводящимвопросам;- работать с историческими источниками и документами с помощью педагогаили по наводящим вопросам.1.1.2.16 Планируемые результаты по предмету «Адаптивнаяфизическая культура» (по тематическим модулям)

Результаты освоения программного материала каждым обучающимсяоцениваются индивидуально с учетом его физических особенностей и имеющихсядвигательных ограничений. Представленные ниже требования к результатамосвоения программы по дисциплине «Адаптивная физическая культура дляобучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата» являются описаниемвозможных результатов, к которым следует стремиться.Теоретические знания должны иметь определённую целевую направленность:вырабатывать у обучающихся умение использовать полученные знания на практике
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в условиях тренировочных занятий и соревновательной деятельности (на урокахадаптивной физической культуры).Модуль «Теория и методика физической культуры и спорта»Предметные результаты изучения модуля должны отражать знания о:- месте и роли физической культуры, и спорта в современном обществе;- истории развития видов спорта;- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;- гигиенические знания, умения и навыки;- требованиях к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;- требованиях техники безопасности при занятиях спортом, на уроках АФК.Модуль «Гимнастика с элементами акробатики»Предметные результаты изучения модуля должны отражать сформированностьумений: соблюдать правила безопасности при выполнении гимнастических иакробатических упражнений; выполнять физическую страховку с преподавателем; выполнять строевые действия в шеренге и колонне; выполнять акробатические упражнения и комбинации(дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей); выполнять гимнастические упражнения и комбинации(дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей); выполнять упражнения в равновесии (специально подобранныеупражнения с учетом нарушения); преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания,переползания (дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей); выбирать для самостоятельных занятий современные фитнес –программы (на уроке АФК), с учетом индивидуальных потребностей и возможностейздоровья.Модуль «Легкая атлетика»Предметные результаты изучения модуля должны отражать сформированностьумений: соблюдать правила безопасности при выполнении легкоатлетическихупражнений; выполнять бег на короткие, средние и длинные дистанции, участвовать вгонках на колясках (дифференцированно в зависимости от двигательныхвозможностей); выполнять прыжки в длину и высоту (дифференцированно в зависимости отдвигательных возможностей и характера имеющихся нарушений); выполнять метания малого мяча на дальность; преодолевать препятствия, используя прикладно-ориентированныеспособы передвижения (дифференцированно в зависимости от двигательныхвозможностей).Модуль «Подвижные и спортивные игры»Предметные результаты изучения модуля должны отражать сформированность
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умений: соблюдать правила безопасности при занятиях спортивными играми; выполнять технические элементы игровых видов спорта: ловлю,передачи, ведение, броски, подачи, удары по мячу, остановки мяча, применять их вигровой и соревновательной деятельности; выполнять тактические действия игровых видов спорта: индивидуальные,групповые и командные действия в защите и нападении, применять их в игровой исоревновательной деятельности; осуществлять судейство соревнований в избранном виде спорта.Модуль «Лыжная подготовка»Предметные результаты изучения модуля (с учетом природно-климатическихусловий региона) должны отражать сформированность умений (дифференцированнов зависимости от двигательных возможностей, по необходимости с ассистентом): соблюдать правила безопасности при занятиях зимними видами спорта; выполнять передвижения на лыжах одношажными и двухшажнымиходами в зависимости от рельефа местности и состояния лыжной трассы; выполнять технические элементы лыжного спорта: спуски, подъемы,повороты; выполнять переходы с хода на ход в зависимости от рельефа местностии состояния лыжной трассы.1.1.2.17 Планируемые результаты по предмету Основы безопасности ижизнедеятельности (по тематическим модулям)
В результате освоения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»обучающиеся формируют представления о культуре безопасностижизнедеятельности на основе системного и комплексного понимания значимостибезопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности,общества и государства, об особой роли России в обеспечении государственной имеждународной безопасности, обороны страны, противодействии основным вызовамсовременности (терроризму, экстремизму, наркобизнесу), роли государства иобщества в решении задачи обеспечения национальной безопасности и защитынаселения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного исоциального характера, причинах, механизмах возникновения и последствийраспространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций природного,техногенного, социального (в том числе криминального характера), об экологическойкультуре, методах проектирования собственной безопасной жизнедеятельности сучетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания, осоциально ответственном отношении к ведению здорового образа жизни,исключающем употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вредасобственному здоровью и здоровью окружающих, приобретают умения оказыватьпервую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружныхкровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмахразличных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях, навыки применениямер и средств индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасногоповедения в опасных и чрезвычайных ситуациях, оценки и прогноза
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неблагоприятных факторов обстановки и принятия обоснованных решений в опасной(чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и возможностей, формируютактивную жизненную позицию, умения и навыки личного участия в обеспечении мербезопасности личности, общества и государства, чувство гордости за свою Родину,ответственное отношение к выполнению конституционного долга – защитеОтечества.Образовательные организации вправе самостоятельно определятьпоследовательность модулей и количество часов для освоения обучающимисямодулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».Модуль «Основы здорового образа жизни»Предметные результаты изучения модуля «Основы здорового образа жизни»учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» должны отражатьсформированность умений: оперировать понятиями здоровье и здоровый образ жизни; понимать значение факторов, влияющих на здоровье человека; описывать составляющие здорового образа жизни; составлять индивидуальную модель здорового образа жизни; понимать влияние вредных привычек на здоровье человека.Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи»Предметные результаты изучения модуля «Основы медицинских знаний иоказание первой помощи» учебного предмета «Основы безопасностижизнедеятельности» должны отражать сформированность умений: оказывать первую помощь при отсутствии сознания (при наличиивозможности или иметь представления об этом); оказывать первую помощь при остановке дыхания и кровообращения (приналичии возможности или иметь представления об этом); оказывать первую помощь при наружных кровотечениях; оказывать первую помощь при попадании инородного тела в верхниедыхательные пути (при наличии возможности или иметь представления об этом); оказывать первую помощь при травмах различных областей тела (приналичии возможности или иметь представления об этом); оказывать первую помощь при ожогах, эффектах воздействия высокихтемператур, теплового излучения (при наличии возможности или иметьпредставления об этом); оказывать первую помощь при отморожении и других эффектахвоздействия низких температур (при наличии возможности или иметь представленияоб этом); оказывать первую помощь при отравлениях (при наличии возможности илииметь представления об этом).Модуль «Безопасность в повседневной жизнедеятельности»Предметные результаты изучения модуля «Безопасность в повседневнойжизнедеятельности» учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»должны отражать сформированность умений: безопасно использовать бытовые устройства, приборы, инструменты и
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средства бытовой химии (при наличии возможности или иметь представления обэтом);
 безопасно использовать коммунальные системы жизнеобеспечения (приналичии возможности или иметь представления об этом); безопасно использовать лифт, лестничную площадку и марш, мусоропровод(при наличии возможности или иметь представления об этом); безопасно использовать игровые площадки и специально оборудованныетерритории (при наличии возможности или иметь представления об этом); безопасно и эффективно действовать при неисправности системыэлектроснабжения (при наличии возможности или иметь представления об этом); безопасно и эффективно действовать при пожаре (при наличиивозможности или иметь представления об этом); безопасно и эффективно действовать при утечке газа (при наличиивозможности или иметь представления об этом); безопасно и эффективно действовать при прорыве водопровода, системцентрального отопления и канализации (при наличии возможности или иметьпредставления об этом); безопасно вести себя ситуациях криминогенного характера в квартире (приналичии возможности или иметь представления об этом); безопасно вести себя ситуациях криминогенного характера в подъезде (приналичии возможности или иметь представления об этом); безопасно вести себя ситуациях криминогенного характера в лифте (приналичии возможности или иметь представления об этом); безопасно вести себя ситуациях криминогенного характера на улице (приналичии возможности или иметь представления об этом); безопасно вести себя ситуациях криминогенного характера в общественномтранспорте (при наличии возможности или иметь представления об этом); соблюдать правила дорожного движения для пешехода (при наличиивозможности или иметь представления об этом); соблюдать правила дорожного движения для пассажира (при наличиивозможности или иметь представления об этом); соблюдать правила дорожного движения для велосипедиста (водителядвухколесного транспортного средства) (при наличии возможности или иметьпредставления об этом); соблюдать правила безопасного поведения у воды (при наличиивозможности или иметь представления об этом); соблюдать правила безопасного поведения на воде (при наличиивозможности или иметь представления об этом); использовать способы и средства само- и взаимопомощи на воде (приналичии возможности или иметь представления об этом); соблюдать правила безопасного поведения в туристических походах (приналичии возможности или иметь представления об этом); соблюдать правила безопасного поведения в туристических поездках (приналичии возможности или иметь представления об этом);
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 характеризовать антропогенное влияние на окружающую среду (приналичии возможности или иметь представления об этом); соблюдать правила безопасного поведения в местах с неблагоприятнойэкологической обстановкой (при наличии возможности или иметь представления обэтом); безопасно использовать информационные ресурсы (при наличиивозможности или иметь представления об этом).Модуль «Безопасность в опасных и чрезвычайных ситуациях»Предметные результаты изучения модуля «Безопасность в опасных ичрезвычайных ситуациях» учебного предмета «Основы безопасностижизнедеятельности» должны отражать сформированность умений: классифицировать опасную и чрезвычайную ситуацию по характернымпризнакам; определять поражающие факторы опасной и чрезвычайной ситуации; предвидеть последствия опасной и чрезвычайной ситуации; использовать средства и способы защиты от поражающих факторов опаснойи чрезвычайной ситуации (при наличии возможности или иметь представления обэтом); безопасно действовать в опасной и чрезвычайной ситуации (при наличиивозможности или иметь представления об этом).Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму инаркотизму»Предметные результаты изучения модуля «Основы противодействияэкстремизму, терроризму и наркотизму» учебного предмета «Основы безопасностижизнедеятельности» должны отражать сформированность умений: перечислять проявления экстремизма, терроризма, наркотизма; характеризовать ответственность за участие в экстремистской,террористической и наркотической деятельности; соблюдать правила безопасного поведения при угрозе (совершении)террористического акта (при наличии возможности или иметь представления обэтом).
1.1.2.18Планируемые результаты формирования навыков социальных(жизненных) компетенций на уровне основного общего образования.Значимым результатом освоения адаптированной основнойобщеобразовательной программы основного общего образования, в том числепрограммы коррекционной работы, является сформированность социальных(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношенийобучающихся с НОДА в различных средах, в том числе:

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, онасущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в умении:
 различать учебные ситуации, в которых они могут действоватьсамостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной
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информацией или другими вспомогательными средствами; принимать решение в жизненной ситуации на основе переносаполученных в ходе обучения знаний в данную ситуацию, восполнять дефицитинформации; находить, отбирать и использовать нужную информацию всоответствии с контекстом жизненной ситуации; связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точносформулировав возникшую проблему; оценивать собственные возможности, склонности и интересы длясамореализации.
Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми вповседневной жизни, проявляющееся: в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовыхделах и брать на себя ответственность за результат своей работы; в умении адекватно оценивать свои возможности относительновыполняемой деятельности; в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизникласса; в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведенияпромежуточной и итоговой аттестации; в применении в повседневной жизни правил личной безопасности.
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуаламисоциального взаимодействия, проявляющееся: в обогащении опыта коммуникации подростка, в расширениикоммуникативного репертуара и в гибкости общения в соответствии сконтекстом социально-коммуникативной ситуации; в умении использовать коммуникацию как средство достиженияцели;  в умении критически оценивать полученную от собеседникаинформацию; в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей,потребностей; в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключениятак, чтобы быть понятым другим человеком.
Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира,ее пространственно-временной организации, проявляющейся: в умении использовать полученные знания и опыт для безопасноговзаимодействия с окружающей средой; в адекватности поведения подростка с точки зрения опасности илибезопасности для себя или для окружающих;
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 в углублении представлений о целостной и подробной картине мира,упорядоченной в пространстве и времени, адекватной возрасту подростка; в осознании взаимосвязи общественного порядка и укладасобственной жизни в семье и в школе, в умении придерживаться этого порядка; в развитии активной личностной позиции во взаимодействии смиром, понимании собственной результативности и умении адекватно оценитьсвои достижения; в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненныйопыт других людей, исключая асоциальные проявления; в овладении основами финансовой грамотности.
Развитие способности к осмыслению социального окружения, своегоместа в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальныхролей, проявляющаяся: в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции вразных социальных ситуациях с людьми разного статуса; в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуацияхнеобходимости корректно привлечь к себе внимание, отстраниться отнежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство,сочувствие, намерение, опасение и др.; в соблюдении адекватной социальной дистанции в разныхкоммуникативных ситуациях; в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт взависимости от социальной ситуации; в умении распознавать и противостоять психологическойманипуляции, социально неблагоприятному воздействию.Результаты коррекционной работы Адаптация обучающегося с НОДА к условиям образовательной организациии усвоение им программы основного образования. Нормализация речевых возможностей обучающихся (преодолениенарушений речевого развития) или уменьшение степени выраженностиречевых нарушений. Овладение родным (русским) языком. Адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации. Динамика когнитивного, личностного, эмоционального развитияобучающегося с НОДА. Оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся сНОДА. Нормализация родительско-детских отношений, как коррекция недостатковсемейного воспитания.

1.1.3. Система оценки достижения планируемых результатовосвоения АООП ООО НОДА
1.1.3.1. Общие положения
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Достижения планируемых результатов освоения образовательных программобучающимися с НОДА необходимо оценивать на протяжении всего периодаобучения в образовательной организации с учетом их особых образовательныхпотребностей. Система их оценки структурно соответствует системе оценкирезультатов, представленной в Программе основного общего образования ГБОУСОШ с.Курумоч . Эта система строится на основе системно- деятельностного,уровневого и комплексного подходов с учетом возможностей и особенностеймоторики, а также других сопутствующих нарушений лиц даннойкатегории.Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиженийпроявляется в оценке способности обучающихся с НОДА к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач с учетом их особых образовательныхпотребностей.Уровневый подход позволяет зафиксировать разные уровни достиженияобучающимися с НОДА планируемых результатов (от базового до повышенного), сучетом индивидуальных возможностей обучающихся с двигательныминарушениями. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолженияобучения и усвоения последующего материала обучающимися с НОДА.Комплексный подход заключается в оценке трех групп результатов:предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных ипознавательных универсальных учебных действий), использования комплексаоценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) какосновы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; использования контекстнойинформации (об особенностях обучающихся с двигательными нарушениями,условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов вцелях управления качеством образования; использования разнообразных методов иформ оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных иписьменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.) сучетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихсяданной категории.Для оценки достижения планируемых результатов освоения образовательнойпрограммы используются:− тестовые задания для изучения уровня достижений в овладении знаниями,умениями и навыками по этапам обучения с учетом развития двигательных и речевыхнавыков;− тематические текущие и годовые проверочные задания по основнымпредметам на протяжении всего периода обучения;− срезовые задания, выявляющие жизненные потребности и интересыобучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата;− итоговые задания;− мониторинги знаний и умений обучающегося преподавателями испециалистами службы сопровождения, родителями, позволяющие оценивать
продвижение обучающихся в интеллектуальном, речевом и двигательном развитии ивыявлять трудности в овладении учебным материалом и особенности их поведения.Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностямипредмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя, а также
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особенностями психофизического развития и имеющихся ограничений уобучающихся с НОДА.Для более адекватной оценки достижения планируемых результатов уобучающихся с НОДА учитываются такие индивидуальные особенности их развития,как: уровень двигательного развития, функциональные возможности рук, уровеньвладения устной экспрессивной речью, уровень развития работоспособности(истощаемость центральной нервной системы и т. д.). Исходя из этого, педагогисоздают специальные условия проведения оценки результатов освоения АООП ОООдля обучающихся с НОДА, а именно:− специально организованную среду и рабочее место в соответствии сособенностями ограничений здоровья обучающегося с НОДА;− сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в соответствии сособенностями психофизического развития и имеющихся ограничений обучающихсяс НОДА (при необходимости);− использование ассистивных средств и технологий;− увеличение времени на выполнение заданий;− возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастаниив поведении обучающегося проявлений утомления, истощения и т. д.При выполнении контрольных и самостоятельных работ в случаи наличия уобучающегося объективных ограничений (сниженная работоспособность,ограничения функциональных возможностей рук) возможно увеличение временивыполнения.

1.1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки метапредметных результатовОценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиженияпланируемых результатов освоения основной образовательной программы, которыепредставлены в междисциплинарной программе формирования универсальныхучебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия»,«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательныеуниверсальные учебные действия»), а также систему междисциплинарных(межпредметных) понятий.Оценка достижений метапредметных результатов осуществляетсяадминистрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторингас учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА.Инструментарий строится на межпредметной основе и может включатьдиагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности,сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебныхдействий.
Наиболее адекватными формами оценки являются: для проверки читательской грамотности – письменная работа намежпредметной основе; для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании списьменной (компьютеризованной) частью;
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 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных ипознавательных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатоввыполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностьюне менее чем один раз в два года.Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметныхрезультатов является защита итогового индивидуального проекта с учетомдвигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с НОДА,которая может рассматриваться как допуск к государственной итоговой аттестации.Характеристика итогового проекта и критерии оценки описаны в Программеосновного общего образования ГБОУ СОШ с.Курумоч. Проектная деятельностьосуществляется обучающимися с НОДА с учетом их психофизическихособенностейразвития.
Особенности оценки предметных результатовОценка предметных результатов представляет собой оценку достиженияобучающимся с НОДА планируемых результатов по отдельным предметам. Дляоценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание ипонимание, применение, функциональность. Описание критериев представлено вПрограмме основного общего образования ГБОУ СОШ с.Курумоч.Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедуртекущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а такжеадминистрацией образовательной организации в ходе внутришкольногомониторинга.Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении кобразовательной программе, которая утверждается педагогическим советомобразовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей(законных представителей). Описание должно включить:– список итоговых планируемых результатов с указанием этапов ихформирования и способов оценки (например, текущая/тематическая;устно/письменно/практика);– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (принеобходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочныепроцедуры);– график контрольных мероприятий.Специфика оценки предметных результатов обучающихся с НОДАПри оценке предметных результатов обучающихся с НОДА педагогобязательно учитывает особенности их психофизического развития и имеющиесяограничения и не снижает отметки за медлительность, неточность движений и т. д.
При оценке устного ответа учитываются речевые особенности обучающихсяс двигательными нарушениями и не снижаються отметки за недостаточнуюинтонационную выразительность, замедленный темп и отсутствие плавности,скандированность речи и т. д.При оценке результатов письменных работ на оценку не влияет следующее: неправильное написание строк (зубчатость, выгнутость, вогнутость, косоерасположение букв, несоблюдение и пропуск строки, несоблюдение полей);
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 выпадение элементов букв или их незаконченность, лишние дополнениябукв, неодинаковый их наклон и т. д.; нарушения размеров букв и соотношения их по высоте и ширине; смешение сходных по начертанию букв; прерывистость письма или повторение отдельных его элементов за счетнасильственных движений.При оценке знаний при возникновении сложности оценивания ошибок,связанных с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи учитель послевыполнения контрольного диктанта совместно с учителем-логопедом могутразобрать характер ошибок и наметить пути их преодоления. Такое совместноеоценивание необходимо если педагогу трудно определить, какие ошибки являютсяспецифическими для данной группы обучающихся, а какие связаны с неусвоениеморфографических правил.При проведении изложений и сочинений педагог обращает внимание наформирование у обучающихся с двигательной патологией умения связно,самостоятельно, последовательно и грамотно излагать содержание текста, правильностроить предложение и грамматические конструкции. Для изложения подбираютсятексты по содержанию, объему, словарю и синтаксическим конструкциям доступныеобучающимся данной категории.При оценке умения работать со схемами, рисунками, картинками и другимнаглядным материалом следует определить, может ли обучающийся сдвигательными нарушениями:
 рассказать о том, что изображено на рисунке или схеме;
 сравнить разные объекты на рисунке, сделать соответствующие выводы;
 используя как сам рисунок, так и подписи к нему, ответить на поставленныйвопрос;
 обозначить на рисунке отдельные объекты или части и т. д.Текущий контроль в форме устного опроса при низком качестве устнойэкспрессивной речи обучающихся с НОДА заменяется письменными работами вразных доступных им форматах. Контрольные, самостоятельные и практическиеработы при необходимости могут предлагаться с использованием электронныхсистем тестирования, иного программного обеспечения, дающих возможность вестиперсонифицированный учет учебных достижений обучающихся с двигательныминарушениями.Достижение предметных результатов должно обеспечить возможностьобучающимся с НОДА пройти государственную итоговую аттестацию выпускникови получить аттестат об основном общем образовании.

1.1.3.3. Особенности оценки личностных результатовДостижение личностных результатов обучающихся с НОДА происходит в ходереализации всех компонентов образовательного процесса, включая коррекционнуюработу и внеурочную деятельность. При оценке личностных результатов необходимообратить внимание на развитие индивидуально-личностных качеств обучающихся сНОДА и на развитие их социальных (жизненных) компетенций, так как двигательнаяи социальная депривация, некоторые особенности семейного воспитанияобучающихся данной категории могут оказывать неблагоприятное воздействие наформирование их личности и препятствовать достижению личностных результатов



109

на том уровне, на котором их достигают нормативно развивающиеся сверстники.
1.1.3.4. Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программыкоррекционной работыТребования к результатам освоения программы коррекционной работыконкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствиис его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.Для оценки эффективности реализации коррекционной работы могут бытьиспользованы следующие методы: экспериментально-психологическоеисследование, тестирование, опрос, анкетирование.Оценка осуществляется по следующим направлениям: адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации; динамика когнитивного, личностного, эмоционального развитияобучающегося с НОДА; оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся сНОДА; оптимизация детско-родительских отношений, в том числе черезпреодоление особенностей семейного воспитания.Оценка носит дифференцированный характер, может осуществляться спомощью экспериментальных методов, опроса, анкетирования, метода экспертныхоценок и др.Основным способом оценки результатов Программы коррекционной работыявляется мониторинг, который проводится психолого-педагогическом консилиумомобразовательной организации в ходе анализа результатов диагностической работыспециалистов.
1.1.3.5. Организация и содержание оценочных процедурПроцедуры текущей, промежуточной и итоговой оценки результатов усвоенияосновной образовательной программы требуют внесения изменений в соответствии сособыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА и связанными сними объективными трудностями. Данные изменения включают:− организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальнойформе (в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиумаобразовательной организации с учетом особых образовательных потребностейобучающегося и имеющихся ограничений);

− изменение временного режима, предусмотренного процедуройаттестационных испытаний (оценочных, контрольных работ), в зависимости отиндивидуальных психофизических особенностей и имеющихся ограничений уобучающихся с НОДА (в соответствии с рекомендациями психолого-педагогическогоконсилиума), включая увеличение времени, предоставление возможности для отдыхаи другие необходимые мероприятия;− адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала;− специальную психолого-педагогическую помощь обучающимся сдвигательной патологией (на этапах принятия, выполнения учебного задания иконтроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей
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здоровья обучающегося с двигательными нарушениями и имеющихся ограничений,направленную на создание и поддержание эмоционального комфортного климата вовремя проведения оценочных мероприятий.По окончании обучения на уровне основного общего образования обучающиесяс НОДА имеют право на выбор сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА) вформе государственного выпускного экзамена (ГВЭ) или в форме основногогосударственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительныхматериалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированнойформе и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. Выпускнику с НОДА необходимо заявить о своём желании воспользоватьсяльготами, предусмотренными для данной категории участников. Желаниевоспользоваться льготами участник ОГЭ должен обозначить в заявлении, подаваемоев установленные сроки. На основании диагноза выпускнику с НОДА предоставляетсяправо выбрать место проведения экзамена (в образовательной организации, дома, вбольнице). Обучающийся с НОДА может выбрать также сроки и перечень предметовдля проведения экзамена, о чем он должен указать в заявлении. Заявления опредоставлении льгот принимаются от участников с НОДА на все экзамены.Выпускник с НОДА по окончании основного общего образования имеет правосдавать не 4, а 2 обязательных предмета (русский язык и математику). Либо он сдаётвсе предметы на общих основаниях совместно с другими экзаменуемыми и без правана дополнительные льготы.Обучающимся с НОДА при сдаче ОГЭ создаются следующие специальныеусловия, учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизическогоразвития и имеющиеся ограничения у лиц данной категории:− возможность беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ваудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанныхпомещениях (наличие пандусов, поручней, лежаков, расширенных дверных проемов,лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже;наличие специальных кресел и других приспособлений);− аудитория со специализированной рассадкой, в которой сдают экзаментолько участники с НОДА (если в пункте проведения ОГЭ такой участник один, тоэкзамен он будет сдавать в одиночку);− проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по желанию;
− увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа,увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку на 30минут;− присутствие ассистента-помощника и / или тьютора, оказывающиевыпускнику с НОДА необходимую техническую помощь с учетом ихиндивидуальных особенностей и имеющихся у них ограничений, помогающие занятьрабочее место, передвигаться, прочитать задание и т. д.;− возможность использования необходимых им технических средств с учетомих индивидуальных особенностей и имеющихся у них ограничений;− оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающейаппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования, а такжепривлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для выпускников с
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НОДА, у которых кроме двигательных нарушений отмечаются нарушения слуха);− оформление экзаменационных материалов, выполнение письменнойэкзаменационной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля или в видеэлектронного документа, доступного с помощью компьютера; обеспечениедостаточным количеством специальных принадлежностей для оформления ответоврельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для обучающихся, у которыхкроме двигательных нарушений отмечаются нарушения зрения);− выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере пожеланию обучающихся с НОДА;− организация питания и перерывов для проведения необходимых медико-профилактических процедур.Для обучающихся с НОДА, по медицинским показаниям не имеющихвозможности прийти в пункт проведения экзамена, и имеющие соответствующиерекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), экзаменорганизуется на дому. Основанием для организации экзамена на дому являютсязаключение медицинской организации и рекомендации ПМПК.Обучающийся с НОДА имеет право подать апелляцию руководителю пункта,если были замечены организационные нарушения. Если у обучающегося с НОДАплохое самочувствие (обострение заболевания, волнение, повышенная утомляемостьи т. д.), необходимо прекратить работу и объявить об этом организатору.Медицинский работник составляет акт о прекращении аттестации. На бланке КИМэкзамена делается пометка. Работа не проверяется комиссией, экзамен пересдается врезервный день.При несогласии с выставленной оценкой в день объявления результатовобучающийся с НОДА также имеет права подать на апелляцию. При получениинеудовлетворительной отметки предмет можно пересдать в резервный день.В случае если особенности психофизического развития и имеющиесяограничения у обучающихся с НОДА (например, тяжелые нарушениями речи и др.)не позволяют им выполнить все задания итогового собеседования, а экспертам попроверке итогового собеседования провести оценивание итогового собеседования всоответствии с критериями оценивания итогового собеседования, органисполнительной власти определяет минимальное количество баллов за выполнениевсей работы, необходимое для получения «зачета» для данной категории участников.Основанием для изменения минимального количества баллов за выполнение всейработы для данной категории участников итогового собеседования являютсясоответствующие рекомендации ПМПК.
1.1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА
Содержание АООПООО .Программа формирования универсальных учебных действий; программаотдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программадуховно-нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА; программаформирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;программа внеурочной деятельности.
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Структура АООП ООО предполагает введение программы коррекционнойработы.1.2.1 Программа формирования универсальных учебных действий,включающая формирование компетенций обучающихся в областииспользования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимуюинформацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатахразвития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализациинаправления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описаниесодержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.

1.2.2.1.Целевой раздел
Программа универсальных действий составлена в соответствии с ФГОС ООО ираскрывает специфику формирования универсальных учебных действий уобучающихся с НОДА, планируемые результаты их развития. Программауниверсальных действий для обучающихся с НОДА соответствует по своемусодержанию программе для нормативных обучающихся и предполагает решение техже задач.В программе формирования УУД учтены индивидуальные особенностиобучающихся с НОДА, их особые образовательные потребности на данном этапеполучения образования. Для более точного планирования учитываются результатыразвития УУД обучающихся с НОДА на предыдущем уровне образования, особеннов ситуации, когда происходила смена варианта адаптированной программы припереходе на уровень основного общего образования.Формирование УУД на этапе основного общего образования происходит науроках по всем предметам, в ходе внеурочной деятельности, а также в процессекоррекционно-развивающей работы, в сфере дополнительного образования, котороеможет осуществляться как в самой образовательной организации, так и вне ее.Для развития УУД используют разные форматы уроков и занятий. Это могутбыть уроки с обучающимися одного и разного возраста, различные проекты,практические занятия, практикумы, семинары, конференции, различныемероприятияи др., с постепенным расширением возможностей обучающихся сНОДА осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Приреализации данных форм деятельности необходимо помнить об их доступностидля обучающихся с НОДА с точки зрения их образовательных потребностей идвигательных возможностей.УУД обучающихся с НОДА – это целостная взаимосвязанная система,опирающаяся на общую логику возрастного и специфического развития, связанногос заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Познавательные,коммуникативные и регулятивные УУД будут сформированы на основных и
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дополнительных предметах, в процессе внеурочной деятельности, коррекционно-развивающих занятий, в системе дополнительного образования.У обучающихся с НОДА на уровне основного общего образования развитиеУУД осуществляется с учетом возрастных личностных особенностей и спецификиразвития познавательной сферы.На уровне основного общего образования у обучающихся с НОДАкоммуникативные учебные действия становятся приоритетными. Это связано сведущей линией развития на данном возрастном этапе. Подростки с НОДАдостаточно часто имеют нарушения звукопроизносительной стороны речи разнойстепени выраженности, что крайне негативно сказывается на развитиикоммуникации. Поэтому необходимо при планировании результатов развитиякоммуникативных учебных действий учитывать данную специфику.Развитию регулятивных УУД способствуют такие учебные задания, как:планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнениизадания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поисканеобходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качествавыполнения работы. Предполагается, что к концу обучения на уровне основногообщего образования обучающиеся с НОДА будут выполнять задания самостоятельноили при минимальном пошаговом контроле со стороны учителя. При этом важноучитывать, что особенностью обучающихся с НОДА является неравномерный,дисгармоничный характер нарушений отдельных психических функций;выраженность астенических проявлений (повышенная утомляемость, истощаемостьвсех нервно-психических процессов); сниженный запас знаний и представлений обокружающем мире. Указанные особенности приводят к снижениюсамостоятельности в организации проектной и других видов деятельности всравнении со здоровыми сверстниками. Контроль со стороны учителя долженснижаться постепенно и носить больше организационный характер, когдаобучающемуся с НОДА задаются временные рамки, контрольные точки ииспользуется система периодических напоминаний в разных форматах. В рядеслучаев может потребоваться помощь психолога и использованиепсихотерапевтических технологий в процессе развития регулирующих функцийнервной системы. При необходимости, по решению психолого-педагогическогоконсилиума образовательной организации, может быть рекомендовано обращение законсультацией к врачу-психиатру или неврологу.
С парциальной дефицитарностью высших психических функций связаноформирование познавательных учебных действий. Особые образовательныепотребности обучающихся с НОДА определяют специфику развития данного видаучебных действий. При постановке задач, формирующих познавательные УУД,необходимо включать в учебный процесс упрощенные учебно-познавательныезадачи, имеющие практико-ориентированную направленность и решаемые вразличных предметных областях; организовывать специальное обучение «переносу»сформированных знаний и умений в новые жизненные ситуации; предусматриватьиспользование алгоритмов выполнения различных видов заданий с конкретизациейдействий при самостоятельной работе. Учет данных приемов педагогической работысовместно с выстроенной системой познавательных задач на всех уроках и во всехвидах деятельности позволит развить у обучающихся с НОДА познавательные
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учебные действия.Цель и задачи Программы развития универсальных учебныхдействийЦель Программы - определить условия для реализации системно-деятельностного подхода к формированию и развитию метапредметных результатовна уровне основного общего среднего образования.Задачи программы:1. конкретизировать критерии сформированности УУД как составляющихумения учиться на уровне основного общего образования;2. соотнести критерии сформированности УУД с типовыми заданиями,направленными на формирование УУД, и существующими методиками ихдиагностики;3. определить направления работы школы по формированию и развитию УУДу учащихся на ступени основного общего образования.Планируемые результаты усвоения учащимися познавательных,регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действийВ результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходевнеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированыличностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальныеучебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают:соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям.Ценностные ориентиры развития УУДВ каждом обществе явно или неявно присутствуют представления обидеальном типе личности (М. Вебер), отражающие набор ценностных нормативныххарактеристик, предъявляемых к человеку обществом в определенную историческуюэпоху. Эти характеристики идеального типа личности находят свое выражение вценностных ориентациях образования как ведущего института социализацииличности, направленного на формирование соответствующего этим ориентациям
репертуара социальных установок, обеспечивающих формирование личности какидеального представителя гражданского общества.В основе разработки современных стандартов школьного образования лежитпредставление об образовании как институте социализации личности, вытекающее изосновных положений культурно-исторической концепции психического развитияшколы Л.С. Выготского. В контексте культурно-исторического системно-деятельностного подхода «идеальная форма», задающая норматив социальножелаемых характеристик личности, проектирует установки, определяющие основныезадачи и направления развития системы образования: приобщение нового поколения детей подростков и молодежи к ведущимценностям отечественной и мировой культуры; формирование гражданской идентичности личности, осознание человеком себякак гражданина российского общества, уважающего историю своей Родины инесущего ответственность за ее судьбу в современном мире; понимание и уважение ценностей иных культур, мировоззрений и
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цивилизаций; осознание человеком своей сопричастности к судьбамчеловечества; активное содействие развитию миролюбия и открытого диалога,способствующего укреплению толерантности, солидарности и духовногоединства между людьми разных убеждений, национальных культур, религий игосударств в современную эпоху; готовность к сотрудничеству с другими людьми, доверие к другим людям,коллективизм; уважение других людей как неотъемлемое условие развития самоуважениячеловека, критического мышления, самодостоинства и переживанияподлинности, личной идентичности, возможности человека быть самим собойи принимать самостоятельные решения в самых разных социальных,профессиональных и личностных ситуациях; принятие ответственности за собственные решения, действия и поступки передсамим собой и другими людьми; содействие росту конкурентноспособности и процветанию российскогогражданского общества; овладение универсальными способами принятия решений в различныхсоциальных и жизненных ситуациях на разных этапах возрастного развитияличности; уменьшение вероятности рисков социальной дезадаптации и нарушенийздоровья подрастающего поколения.
Основываясь на перечисленных выше положениях, можно сформулироватьценностные ориентиры, конкретизирующие общие установки образования:формирование основ гражданской идентичности личности на основе: формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ иисторию, осознание ответственности человека за благосостояние общества;

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважениеистории и культуры каждого народа; осознание и принятие роли гражданина своей страны со всеми вытекающимиотсюда правами и обязанностями; осознание и принятие ценностейдемократического строя;формирование психологических условий развития общения, кооперациисотрудничества на основе: доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности ксотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера,признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения сучетом позиций всех участников; умения и желания брать на себя инициативу и нести ответственность законструктивное разрешение любых жизненных коллизий; осознания собственной реальной роли в любом сообществе, социальной илипрофессиональной группе и направления усилий на эффективность и
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бесконфликтность ее существования; понимание относительности и принятие существования без антагонизмадиаметрально противоположных точек зрения на событие, действие, путирешения проблемы;развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческойнравственности и гуманизма:
 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива; ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных,так и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести,сопричастности – как регуляторов морального поведения; формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основезнакомства с мировой и отечественной художественной культурой; принятие общественных эстетических и этических норм;развитие умения учиться: развитие широких познавательных интересов, инициативы илюбознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации своейдеятельности (постановке целей, планированию, контролю, оценке, выборусредств и форм);развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности какусловия ее самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения ксебе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности ксвоим поступкам и умения адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям (в том числеруководящего плана), принятию ответственности за их результаты;
 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей,готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям ивлияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личностии общества в пределах своих возможностей.Основные направления деятельности по развитию универсальныхучебных действий в основной школе, описание технологии развивающихзадач, как в урочной, так и внеурочной деятельности обучающихсяТак же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школележит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активностьобучающегося признается основой достижения развивающих целей образования –знания не передаются в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессепознавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход отобучения как презентации системы знаний к активной работе учащихся надзаданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признаниеактивной роли учащегося в учении приводит к изменению представлений осодержании взаимодействия ученика с учителем и одноклассниками. Оно принимаетхарактер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве
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замещается активным участием учащихся в выборе методов обучения. Все этопридает особую актуальность задаче развития в основной школе универсальныхучебных действий. Развитие универсальных учебных действий в основной школецелесообразно в рамках использования возможностей современной информационнойобразовательной среды, как:
- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовкишкольников, организующего оперативную консультационную помощь, в целяхформирования культуры учебной деятельности в ГБОУ СОШ с.Курумоч.- инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательскойдеятельности путем моделирования работы научных лабораторий, организациисовместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностейоперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальнойдеятельности;- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получениянеобходимой информации из разнообразных источников;- средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения;- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебнойдеятельности.Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школепроисходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходевнеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов идисциплин (факультативов, кружков, элективов). Для достижения планируемыхрезультатов учащимся необходимо предъявлять для решения следующие классыучебно-познавательных и учебно-практических задач: учебно-познавательныезадачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков,способствующих освоению систематических знаний, в том числе— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретическихмоделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания),стандартных алгоритмов и процедур;— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,процессов и явлений действительности (природных, социальных,культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретногоучебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемыхобъектов и процессов, схем;— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей иотношений между объектами и процессами;2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценкунавыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знанийкак результата использования знакосимволических средств и/илилогических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения,интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам,установления аналогий и причинно-следственных связей, построениярассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся болееглубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей,иной точки зрения, создания или исследования новой информации,
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преобразования известной информации, представление ее в новой форме,переноса в иной кон- текст и т.п.;3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятиярешения в ситуации неопределенности, например, выбора или разработкиоптимального или наиболее эффективного решения, создания объекта сзаданными свойствами, установления закономерностей или «устранениянеполадок» и т.п.;4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группахс распределением ролей/функций и разделением ответственности законечный результат;5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка развернутой коммуникации, требующие создания письменного илиустного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативнойзадачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария,пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения,формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменногозаключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения ит.п.);6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные наформирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции,наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания:
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения ввыполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставленияматериалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей иконтроля качества выполнения работы;7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные наформирование и оценку навыка рефлексии, что требует от учащихсясамостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности спозиций соответ- ствия полученных результатов учебной задаче, целям испособам действий, выявления позитивных и негативных факторов,влияющих на результаты и качество выполнения задания и/илисамостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить,выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.);8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные наформирование ценностно-смысловых установок, что требует от учащихсявыражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемойпроблеме на основе имеющихся представлений о социальных и(или)личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетическихценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своейпозиции или оценки;9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные наформирование и оценку ИКТ-компетентности школьников, требующиепедагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эф-фективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых
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навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний,сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации,рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыковиспользования ИКТ.Типовые задачи формирования универсальных учебных действийконструируются на основании следующих общих подходов:1) Структура задачи.Любая задача, предназначенная для развития и (или) оценки уровнясформированности УУД, предполагает осуществление субъектом следующихнавыков: ознакомление, понимание, применение, анализ, синтез, оценка.2) В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов(практических заданий) к нему.Реализация всех типовых задач в образовательном учреждении осуществляетсякомплексом технологий:— технологии развивающего обучения:— личностно-ориентированное обучение.— технологии компетентностного подхода:— технология «Метод проектов»;— технология «РКМЧП»;— технология «Портфолио»;— технология ТРИЗ;
— исследовательские методы обучения;— игровые методы обучения;— обучение в сотрудничестве— технологии системно-деятельностного подхода:— технологии модульного-блочного обучения;— технология лекционно-семинарского обучения.

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особоеместо занимают учебные ситуации, которые специализированы для развитияопределенных УУД. Они могут быть построены как на предметном содержании, таки носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школеможет быть представлена такими, как:ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требуетоперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать уменияпо поиску оптимального решения);ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается вкачестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация,представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализироватьинформацию для нахождения более простого способа ее решения);ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемымрешением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение;ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренингвозможно проводить как по описанию ситуации, так и по их решению).Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебныхдействий в основной школе, возможно использовать следующие типы задач.



120

Личностные универсальные учебные действия:– задачи на личностное самоопределение;– задачи на Я – концепции;– задачи на смыслообразование;– задачи на мотивацию;– задачи на нравственно-этическое оценивание.Коммуникативные универсальные учебные действия:
– задачи на учет позиции партнера;– задачи на организацию и осуществление сотрудничества;– задачи на передачу информации и отображению предметного содержания;– тренинги коммуникативных навыков;– ролевые игры;– групповые игры.Познавательные универсальные учебные действия:
– задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;– задачи и проекты на сравнение, оценивание;– задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;– задачи и проекты на проведение теоретического исследования;– задачи на смысловое чтение.

Регулятивные универсальные учебные действия:
– задачи на планирование;– задачи на рефлексию;– задачи на ориентировку в ситуации;– задачи на прогнозирование;– задачи на целеполагание;– задачи на оценивание;– задачи на принятие решения;– задачи на самоконтроль;– задачи на коррекцию.Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствуеттакже использование в учебном процессе системы таких индивидуальных илигрупповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциямиорганизации их выполнения: планирования этапов выполнения работы,отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графикаподготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, приминимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого родазаданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставкиподелок и т.п.) для младших школьников; подготовка материалов длявнутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т.д.); ведение читательскихдневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природнымиявлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнениеразличных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации,подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий,
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обсуждение и презентацию.Распределение материала и типовых задач по различным предметам неявляется жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебныхдействий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разнымпредметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно бытьнаправлено на достижение баланса между временем освоения и временемиспользования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать,что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделомотдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключенияучебных курсов, как в урочной, так и внеурочной деятельности.
Интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у нихУУД позволяет обеспечить и учебно-исследовательская и проектная деятельность,когда помимо направленности на конкретную проблему (задачу), созданияопределенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики,обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и учащимися.Условия развития УУДОсновным условием реализации программы по развитию УУД являетсяготовность учителя, включающая в себя:владение содержанием каждого из УУД и связей между ними; умение выбирать УУД в зависимости от цели обучения, специфики учебногопредмета, возрастных особенностей учащихся; способность организовывать деятельность учащихся по формированию УУД,включая:− выделение объективных условий правильного выполнения УУД,− планирование качества выполнения УУД (по форме, мере обобщения,меры развернутости, меры самостоятельности);− подбор учебных заданий и установление последовательности ихпредъявления.Кроме того, к инвариантным составляющим условий формирования и развитияУУД необходимо отнести следующие:

 организация учебного сотрудничества ученика с учителем: совместноепланирование, осуществление, обсуждение и оценивание самостоятельнойработы; организация деятельности учащихся через отбор и структурирование учебногосодержания, организация ориентировочной деятельности учащихся; организация как предметной учебной деятельности учащихся, так и системысоциальных взаимодействий и учебного сотрудничества; поощрения действий самоорганизации и делегирования их учащемуся присохранении учителем за собой функции постановки общей учебной цели иоказания помощи в случае необходимости; организация рефлексии учащимися своего отношения к учению, егорезультатам, самому себе как сущностному «продукту» преобразующейучебной деятельности.Преемственность программы развития УУД при переходе от начального к
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основному общему образованиюПреемственность формирования УУД по уровням общего образованияобеспечивается за счет:– принятия в педагогическом коллективе общих ценностных основанийобразования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритетнепрерывного образования – формирование умения учиться;– четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения накаждом уровне;– целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающихразвитие УУД в образовательном процессе.Основанием преемственности разных уровней образовательной системыстановится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывногообразования – формирование умения учиться.Программа формирования УУД для обеспечения преемственностипрограмм разных уровней создана при соблюдении следующих принципов:Действия, являющиеся возможными к обучению на предыдущимуровне, становятся обязательными на следующем. Тем самым обеспечиваетсяперекрытие программ разных уровней и безболезненное вхождение учащихся на
новый уровень. Фактически ученику не должна быть заметна эта стыковка уровней,поскольку с его позиции изученные темы уходят из зоны ближайшего развития, а ихместо занимают темы из зоны перспективного развития.Программа представляет собой единое целое с концептуальных позиций.Триада «цель – инструмент – алгоритм», заменяющая стандартные ЗУНы вкомпетентностной транскрипции образовательной деятельности, по мерепродвижения по учебной лестнице переносится из зоны ответственности учителя взону ответственности ученика. Тем самым обеспечивается процесс перехода отобразовательной ситуации к ситуации развивающего самообразования.В основе организационной модели программы лежит антропологическаяпарадигма (В.И. Слободчиков) как ориентация на человеческую реальность во всехеё духовно-душевно-телесных и временных измерениях; выступающая как поисксредств и условий становления полного человека; человека - как субъектасобственной жизни, как личности во встрече с другими, как индивидуальности.С точки зрения педагогической технологии в программу заложен единыйподход на основе парадигмы критического мышления. Таким образом, не возникаетразрыва между уровнями в спектре применяемых педагогических средств. Ихпостепенное изменение следует в фарватере психологических особенностейформирования и становления личности ребенка, обеспечивая антропологическоесоответствие предъявляемых целей реальным возможностям обучаемых.Критерии сформированности УУД, примеры типовых заданий для ихформирования и методик, позволяющих их диагностировать

Блок личностных универсальных учебных действийВИДЫ ДЕЙСТВИЙ СОДЕРЖАНИЕДЕЙСТВИЙ КРИТЕРИЙСФОРМИРОВАННОСТИ/ ОЦЕНКИКОМПОНЕНТОВДЕЙСТВИЙ

ТИПОВЫЕЗАДАЧИДИАГНОСТИКА
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Самоопре-деление(личност-ное, про-фесси-ональное,жизнен-ное)

Внутренняяпозицияшкольника
Отношение кшколе, учению иповедение впроцессеучебнойдеятельности

1. Положительноеотношение к школе.2. Чувствонеобходимости учения.3. Адекватноепредставление о школе.4. Предпочтениеколлективным занятияминдивидуальнымзанятиям дома.5. Предпочтение оценкесвоих знаний – отметке,а не (сладостям иподаркам)

Задание«Самоанализ. КтоЯ? Какой Я?»Упражнение«Горячий стул»Игровое задание«Чемодан»Методики:«Определениеуровнясамореализации»«Направленностьличности»(Л.В.Байбородовой)Методика изученияуровня притязанийи самооценки;шкала «Я –концепции» (Е.Пирс, Д. Харрис,
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А.М. Прихожан);диагностиканравственнойсамооценки.Самооценка- Когнитив-ный компо-нент

Это ядросамосознанияличности.Выступает каксистема оценок ипредставлений осебе, своихкачествах ивозможностях,своем мире и вотношениях сдругими.

1. Широта диапазонаоценок. 2.Обобщенностькатегорий оценок.3. Социальная рольученика.4. Адекватноеосознанноепредставление окачествах хорошегоученика.5. Осознание своихвозможностей в учениина основе сравнения«Я» и «хорошийученик».6. Осознаниенеобходимостисамосовершенствования.
Самооцен-ка- Регулятив-ныйкомпонент

Способность адекватносудить о причинахсвоего успеха/неуспехав учении, связываяуспехи с усилиями,трудолюбием.

Задание«Рефлексивнаясамо- оценкаучебнойдеятельности»(О.А.Карабанова)Методики:«Определениеуровнясамореализации»«Направленностьличности»(Л.В.Байбородовой)Методикисоциально-психологическойдиагностикиподростка. (ТестыФиллипса иКондаша)
Смысло-образова-ние

Мотивацияучебной де-ятельности
Формированиеценностныхориентиров исмыслов учебнойдеятельности наоснове раз- витияпознавательных

1. Сформированностьпознавательныхмотивов.2. интерес к новому.3. интерес к способурешения и общемуспособу действия.

Игровое задание«Чемодан»Игровое задание«Моя Вселенная»Методикаколлектив-нойсамооценки
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интересов,учебныхмотивов,формированиямотивовдостижения исоциальногопризнания,мотива, ре-ализующегопотребность всоциальнозначимой де-ятельности.

4. сформированностьсоциальных мотивов.5. быть полезнымобществу.6. сформированностьучебных мотивов.7.стремление к самоиз-менению –приобретению новыхзнаний и умений.8. установление связимежду учением ибудущейпрофессиональнойдеятельностью.

подростковойгруппы. Методикаопределенияролевых ожиданийв подростковойгруппе. (поР.С.Немову)Методика «Эмоци-ональноеотношение кучению»;методика изученияотношения кучебным предметамГ.Н. Казанцевой.

Нравственно- этическаяориентация

1. Выделениеморального со-держанияситуациинарушенияморальной нор-мы/следованияморальной норме

Ориентировка наморальную норму(справедливогораспределения, вза-имопомощи,правдивости)

Задание«Моральныйсмысл»Задание«Социальнаяреклама»Задание «Кодексморальных норм»Методики:«Ценностныеориентации»(М.Рокич)
2. Дифференци-ация конвенциональных иморальных норм

Ребенок понимает, чтонарушение моральныхнорм оценивается какболее серьезное инедопустимое посравнению сконвенциональныминормами

Диагностиканравственной моти-вации; моральныедилеммы; заданиена выявлениенормывзаимопомощи вконфликте сличнымиинтересами;задание навыявление выбораморальных иконвенциональныхнорм.3. Решениемораль- нойдилеммы на ос-новедецентрации

Учет ребенкомобъективныхпоследствий нарушениянормы. Учет мотивовсубъекта при нару-шении нормы. Учетчувств и эмоцийсубъекта при

Задание«Моральныедилеммы»
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нарушении нормы.Принятие решения наоснове соотнесениянескольких моральныхнорм
4. Оценка дей-ствий с точки зрения на-рушения/соблюдения моральнойнормы

Адекватность оценкидействий субъекта сточки зрения нарушения/соблюденияморальной нормы
5. Умениеаргументироватьнеобходимостьвыполненияморальнойнормы

Уровень развитияморальных суждений

Блок регулятивных универсальных учебных действийВИДЫ ДЕЙ-СТВИЙ УРОВНИ СОДЕРЖАНИЕ ДЕЙСТВИЙ КРИТЕРИЙСФОРМИРОВАННОСТИ/ ОЦЕНКИКОМПОНЕНТОВДЕЙСТВИЙ

ТИПОВЫЕЗАДАЧИДИАГНО-СТИКА

Цел
епо

лаг
ани

е

1. Отсутствие цели

Постановкаучебнойзадачи наосновесоотенесениятого, что ужеизвестно иусвоеноучащимся, итого, чтонеизвестно

Предъявляемоетребованиеосознается лишьчастично. Включаясьв работу, быстроотвлекается иливедет себя хаотично.Может приниматьлишь простейшиецели (непредполагающиепромежуточныецели-требования

Задание «Эм-пирическоеисследование» Задание«Учебные це-ли»Диагностикав ходе проект-ной деятель-ности (анализпортфолиопроектной де-ятельности)Методика«Прогрессив-ные матрицыДж. Равена»
2. Принятиепрактической задачи. Принимает ивыполняет толькопрактические задачи(но нетеоретические), втеоретическихзадачах неориентируется
1. Переопределениепознавательнойзадачи впрактическую

Принимает ивыполняет толькопрактические задачи, в теоретическихзадачах неориентируется
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2. Принятиепознавательнойцели
Принятаяпознавательная цельсохраняется привыполнении учебныхдействий ирегулирует весьпроцесс ихвыполнения; четковыполняетсятребованиепознавательнойзадачи

3. Переопределениепрактическойзадачи втеоретическую

Столкнувшись сновой практическойзадачей,самостоятельноформу-лируетпознавательную цельи строит действие всоответствии с ней
4. Самостоятельнаяпостановкаучебных целей

Самостоятельноформу-лируетпознавательныецели, выходя запределы требованийпрограммы

Пла
нир

ова
ние

1. Нет планиро-вания Определениепоследователь-ностипромежуточных целей сучетомконечногорезультата;составлениепла- на ипоследовательно- стидействий.

Умение планироватьработу до ее начала(планирующийсамоконтроль)

Задание «Эм-пирическоеисследование» Задание«Общеепланированиевремени.Планируемсвой день»Диагностикав ходе проект-ной деятель-ности (анализпортфолиопроектной де-ятельности)

2. План есть, но несовсем адекватныйили неадекватно ис-пользуется3. План есть,адекватно ис-пользуется.

Кон
тро

ль

1. Отсутствиеконтроля. Контроль вформесличенияспособа дей-ствия и егорезультата сзаданнымэталоном с

Ученик неконтролируетучебные действия, незамечаетдопущенных ошибок.

Задание «Эм-пирическоеисследование» Задание«Ре- флексиясвоейспособности ксамоуправле-
2. Контроль науровне непроиз-вольного внимания

Контроль носитслучайныйнепроизвольный ха-
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цельюобнаруженияотклонений иотличий отэталона.

рактер, заметивошибку, ученик неможет обосноватьсвоих действий.

нию» (наосновеметодики Н.М.Пейсха-нова)Диагностика входе проект-ной деятельности(анализпортфолиопроектнойдеятельности)Тест Тулуз-Пьерона

3.Потенциальныйконтроль на уровнепроизвольноговнимания.

Ученик осознаетправило контроля, нозатрудняетсяодновременновыполнять учебныедействия иконтролировать их;исправляет и объяс-няет ошибки
4. Актуальныйконтроль на уровнепроизвольноговнимания

При выполнениидействия ученикориентируется направило контроля иуспешно используетего в процессерешения задач, почтине допуская ошибок
5. Потенциальныйрефлексивныйконтроль.

Решая новую задачу,ученик применяетстарыйнеадекватныйспособ, с помощьюучи-теляобнаруживает это ипытается внестикоррективы.
6. Актуальныйрефлексиивныйконтроль.

Самостоятельнообнаруживаетошибки, вызванныенесоответствиемусвоенного способадействия и условийзадачи, и вноситкоррективыОценкаучебнойдеятель-ности

1. Отсутствие оценки Выделение иосознаниеучащимсятого, что ужеусвоено и чтоеще нужноусвоить,
осознаниекачества иуровняусвоения.Включаетследу-ющие

Ученик не умеет, непытается и не
испытываетпотребностиоценивать своидействия — нисамостоятельно, нипо просьбе учителя

Задание«Эмпирическое исследование» Задание«оцениваемсвою работу»Задание«Критерииоценки»2. Адекватнаяретроспективнаоценка
Умеетсамостоятельнооценить своидействия исодержательно
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компоненты:объект оценки,критерийоценки,сравнениеобъектаоценки с кри-терием оценки,отображение взнаково-симво-лическойформерезультатаоценивания.Оценкавыполняетфункциюпредоставления сведенийучащемуся обуспешностиего учебнойдеятельности.

обосноватьправильность илиошибочностьрезультата, соотносяего со схемойдействия
3. Неадекватнаяпрогностическаяоценка

Решая новую задачу,пытается оценитьсвои возможности,однако учитываетлишь факт — знаетон ее или нет, а невозможностьизменения известныхему способовдействия
4. Потенциальноадекватная про-гностическая оценка

Приступая крешению новойзадачи, может спомощью учителяоце-нить своивозможности для еерешения, для еерешения, учитываяизменения известныхему способовдействий.
5. Потенциальныйрефлексивныйконтроль

Решая новую задачу,ученик применяетстарыйнеадекватныйспособ, с помощьюучи- теляобнаруживает это ипытается внестикоррективы6. Актуальныйрефлексивныйконтроль
Самостоятельнообнаруживаетошибки, вызванныенесоответствиемусвоенного способадействия и условийзадачи, и вноситкоррективы

Кор
рек

ция

1.Нет коррекции. Внесениенеобходимыхдополнений икорректив вплан и способ

Обнаружениеошибок иотклонений,внесение

Задание «Эм-пирическоеисследование»Диагностика
2. Коррекциязапаздывающая, невсегда адекватная;
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3. Коррекция иногдазапаздывающая, ноадекватная.
действия вслучае расхож-дения эталона,реальногодействия и егорезультата

соответствующихисправлений. в ходе проект-ной деятель-ности (анализпортфолиопроектной де-ятельности)
Прогно-зирование Предвосхищение результата иуровняусвоениязнаний, еговременныххарактеристик

Задание«Эмпирическоеисследование» Групповойинтеллектуальный тест(ГИТ)

Блок познавательных универсальных учебных действий
ВИДЫ ДЕЙСТВИЙ СОДЕРЖАНИЕДЕЙСТВИЙ КРИТЕРИЙСФОРМИРОВАННОСТИ/ОЦЕНКИКОМПОНЕНТОВДЕЙСТВИЙ

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИДИАГНОСТИКА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕОБЩЕУЧЕБНЫЕ
Логические Анализтекстазадачи

1. Семантическийанализ направленна обеспечениесодержания текстаи предполагаетвыделение иосмысление:—отдельных слов,терминов, понятий,как житейских, таки математических;—грамматическихконструкций(«если... то», «послетого, как...» и т. д.);—количественныххарактеристикобъекта,задаваемыхсловами «каждого»,«какого- нибудь» ит.д.—восстановлениепредметнойситуации, опи-санной в задаче,путем

1. Умение выбиратьсмысловые единицытекста и устанавливатьотношения междуними.2. Умение создаватьструктурывзаимосвязейсмысловых едиництекста (выбор иорганизация эле-ментов информации).3. Умение выделятьобобщенные схемытипов отношений идействий междуединица?4. Умение выделятьформальнуюструктуру задачи.5. Умение записыватьрешение задачи в видевыражения.

Задание «Найдиправило» Задание«Диалог стекстом»(Г.Г.Граник, О.В.Соболева, 1998)Задание«Озаглавливаниетекста» Задание«Пониманиенаучного текста»Методика«Прогрессивныематрицы Дж.Равена»
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Переформулирования,упрощенногопересказа текста свыделением толькосущественной длярешения задачи ин-формации;—выделениеобобщенногосмысла задачи — очем говорится взадаче, указание наобъект и величину,которая должнабыть найдена (стои-мость, объем,площадь,количество и т. д.).2. Логическийанализпредполагает:—умение заменятьтермины ихопределениями;— умение выводитьследствия из имею-щихся в условиизадачи данных(понятия, процессы,явления).3.Математическийанализ включаетанализ условия итребования задачи.Анализ условиянаправлен навыделение:• объектов(предметов,процессов):—рассмотрениеобъектов с точкизрения целого ичастей,—рассмотрениеколичестваобъектов и ихчастей;
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•величин,характеризующихкаждый объект;• характеристиквеличин:—однородные,разнородные,—числовыезначения (данные),—известные инеизвестныеданные,—измененияданных:изменяются(указаниелогическогопорядка всехизменений), не из-меняются,—отношениямежду известнымиданными ве- личин.Анализтребования:— выделениенеизвестныхколичественныххарактеристиквеличинобъекта(ов)
Переводтекста наязык мате-матики спомощьювербальбальных иневербаль-ныхсредств

1. Выбрать видграфическоймодели, адекватнойвыделеннымсмысловымединицам.2. Выбрать знаково-символическиесредства дляпостроения модели.3. Последовательноперевести каждуюсмысловуюединицу иструктуру ихотношений в целомна знаково-символическийязык

Умение выражатьсмысл ситуацииразличнымисредствами (рисунки,символ, схемы, знаки).Умение выражатьструктуру задачиразными средствами

Задание «Ра- бота смета- форами»Задание«Пословицы»
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Установ-ление от-ношениймеждуданнымии вопро-сом

Установлениеотношений между:— даннымиусловия;— даннымитребования(вопроса);— даннымиусловия итребованиямизадачи

Задание «Ро-бинзон и Айртон»Задание«Эмпирическоеисследование»

Состав-лениепланарешения

1. Определитьспособ решениязадачи.2. Выделитьсодержаниеспособа решения.3. Определитьпоследовательностьдействий

Задание «Умениевыстраиватьстратегию поискарешения задач»Задание«Эмпирическоеисследование»

Осущест-влениепланарешения

1. Выполнениедействий. 2. Записьрешения задачи.Запись решениязадачи можетосуществляться ввидепоследовательныхконкретныхдействий (спояснениями и без)и в виде выражения(развернутого илисокращенного)

Умение выполнятьоперации со знаками исимволами, которымибыли обозначеныэлементы задачи иотношения междуними

Задание «Со-ставление слов изэлементов поправилу» (А.Е.Падалко, 1985)

Про-верка иоценкарешениязадачи

1. Составление иреше-ние задачи,обратной данной.2. Установлениерациональностиспособа: -выделение всехспособов решениязадачи;- сопоставлениеэтих способов поколичествудействий, посложностивычислений;

1. Умение составлятьзадачу, обратнуюданной, и на основанииеерешения делать выводо правильностирешения исходнойзадачи.2. Умение выбирать,сопоставлять иобосновывать способырешения.3. Умение проводитьанализ способоврешения с точкизрения их ра

Задание «От-сутствующаябуква» (А.Е.Падалко, 1985)Задание«Эмпирическоеисследование»
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- выбороптимальногоспособа.
циональности иэкономичности.4. Умение выбиратьобобщенные стратегиирешения задачи.

Мо
дел

иро
ван

ие

Развитие знаково-символических(знаково-символическиесредства: цифры,буквы, схемы и др.)учебных действий,которые являютсяспособомотделениясодержания отформы.

1. предварительныйанализ текста задачи,2. перевод текста назнаково-символический язык(вещи или графики), 3.построение модели,4. работа с моделью,5. соотнесениерезультатов,полученных намодели, с реальностью(текстом).
Постановкаи решениепроблем

Формулированиепроблемы исамостоятельноесоздание способоврешения проблемтворческого ипоисковогохарактера

1.Описываетсуществующую иидеальную ситуацию.
2. Выделяетпротиворечия,указывает причины ихвозникновения.
3. Формулируетпроблему.
4. Предлагает путирешения проблемы.
5. Анализирует путирешения проблемы

Задание«Эмпирическоеисследование»Диагностика входе проектнойдеятельности(анализ портфолиопроектнойдеятельности)

Блок коммуникативных универсальных учебных действий
ВИДЫ ДЕЙ-СТВИЙ СОДЕРЖАНИЕДЕЙСТВИЙ ВОЗНИКАЮЩИЕПРОБЛЕМЫ КРИТЕРИИСФОРМИРОВАННОСТИ/ ОЦЕНКИКОМПОНЕНТОВДЕЙСТВИЙ

ТИПОВЫЕ ЗА-ДАЧИ,ДИАГНОСТИКА

Взаимодействие Коммуникативно-речевыедействия,направленные научет позициисобеседника(интеллектуальный аспекткоммуникации)

Эгоцентрическаяпозиция вмежличностныхотношениях.

1. Строить понятныедля партнеравысказывания, т.е.владеть вербальнымии невербальнымисредствами общения.2. Пониматьотносительностьоценок, выборов,совершаемыхлюдьми.

Игровоезадание«Чемодан»Задание «Ктоправ?» Задание«Общеемнение»Тренингикоммуникативных УУДЗадание«Групповыеигры» Задание
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3. Уметьобосновывать идоказывать своюточку зрения.4. Уметь задаватьвопросы.5. Умение слушатьсобеседника.6. Уметь позитивноотноситься кпроцессу общения.

«Эмпирическоеисследование»Методикаколлективнойсамо- оценкиподростковойгруппы.Методикаопределенияролевыхожиданий вподростковойгруппе. (поР.С.Немову)Диагностика входе проектнойдеятельности(наблюдение заработой вгруппе)
Кооперация 1. Согласованностьусилий подостижениюобщей цели.2.Осуществление совместнойдеятельности

1. Покорность(подчинение), безвнутреннего согласияавторитету партнера.2.Ярко выраженныеиндивидуалистические тенденции (упрямаянастойчивость насвоем мнении)

1. Осуществлятьвзаимоконтроль ивзаимопомощь.2. Иметь навыкконструктивногообщения,взаимопонимания.3. Уметь дружить,уступать, убеждать.4. Уметь планироватьобщие способыработы.

Задание «Сов-местноерисование»Тренингикоммуникативных УУДЗадание«Групповыеигры» Задание«Эмпирическиеисследование»Методики:М.И.Рожков«Определениеуровня
развитиясамоуправления

1.2.1.2. Содержательный разделСогласно ФГОСПрограмма формирования универсальных учебных действий уобучающихся должна содержать:− описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержаниемучебных предметов;− описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов
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Содержание основного общего образования обучающихся с НОДАопределяется адаптированной основной образовательной программой. Предметноеучебное содержание фиксируется в рабочих программах.Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (РП)отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трехсвоих компонентах:− как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемыерезультаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»;− в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темамучебного содержания;− в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематическогопланирования.Описание требований к формированию УУД в предметных результатах итематическом планировании по отдельным предметным областям в варианте 6.1совпадает с описанием требований, представленных в ООП ООО. Приформиировании УУД у обучающихся с НОДА в отдельных предметных областяхнеобходимо учитывать особенности их психофизического развития, указанныевыше.Иностранный (английский) язык (вариант программы 6.1):Формирование универсальных учебных познавательных действий:Формирование базовых логических действий− Определять признаки языковых единиц иностранного языка, применятьизученные правила, языковые модели, алгоритмы.− Определять и использовать словообразовательные элементы.− Классифицировать языковые единицы иностранного языка.− Проводить аналогии и устанавливать различия между языковымисредствами родного и иностранных языков.− Различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы,слова, словосочетания, предложение).− Определять типы высказываний на иностранном языке− Использовать информацию, представленную в схемах, таблицах припостроении собственных устных и письменных высказываний.Работа с информацией− Понимать основное или полное содержание текстов, извлекатьзапрашиваемую информацию и существенные детали из текста в зависимости отпоставленной задачи.− Понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекатьзапрашиваемую информацию и существенные детали в зависимости от поставленнойзадачи.− Прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям,устанавливать логические связи в тексте, последовательность событий,восстанавливать текст из разрозненных частей.− Определять значение нового слова по контексту.
− Кратко отображать информацию на иностранном языке, использоватьключевые слова, выражения, составлять план.− Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных
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источников, сети Интернет.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:− Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологическиевысказывания в соответствии с поставленной задачей.− Адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативныхзадач.− Знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения наанглийском языке в соответствии с коммуникативной ситуацией.− Осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли:ведущего и исполнителя.− Выражать свою точку зрения на английском языке при использованииизученных языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение кальтернативной позиции.− Представлять на иностранном языке результаты выполненной проектнойработы с использованием компьютерной презентации.
Формирование универсальных учебных регулятивных действий:− Формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполненияв сотрудничестве с учителем и самостоятельно;− Планировать работу в парах или группе, определять свою роль,распределять задачи между участниками.− Воспринимать речь партнера при работе в паре или группах, принеобходимости ее корректировать.− Корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных задач,возникающих в ходе их выполнения, трудностей и ошибок.− Осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно оцениватьрезультаты своей деятельности.
Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочнойдеятельностиОдним из основных путей повышения мотивации и развития УУД на уровнеосновного общего образования является включение обучающихся (по мере ихвозможностей) в учебно-исследовательскую и проектную деятельность,предусматривающую постановку практически значимых целей и задач учебно-исследовательской и проектной деятельности, анализ актуальности исследования;выбор средств и методов, совместное планирование деятельности учителем иобучающимися, проведение проектных работ или исследования; оформлениерезультатов работ; представление результатов.Проектная деятельность предполагает не только обмен информацией испособами действий, но умение работать совместно с партнерами. Педагогипомогают организовать в проектной группе взаимопонимание, взаимоуважение,

групповые обсуждения для принятия совместных решений, оказывают помощь вчетком формулировании целей группы и стимулируют проявления инициативыобучающихся для достижения этих целей.В результате проектной деятельности обучающимися с НОДА должны быть



138

достигнуты результаты, обеспечивающие решение прикладных задач. Формыпредставления результатов проектной деятельности могут быть теме же, что указаныв примерной программе ООО. Однако, педагогам необходимо оказывать помощьобучающимся с НОДА в выборе проекта, направления исследования и его конечногорезультата. Это связано с тем, что обучающиеся с НОДА к началу обучения на уровнеосновного общего образования, как правило, еще не обладают навыкамисамостоятельной работы, им требуется значительная организационная помощьруководителя проекта, и важной задачей выступает постепенный переводобучающегося с НОДА к более самостоятельной работе над проектом. Трудностиреализации проектной деятельности связаны с тем, что у обучающихся с НОДАотмечается недостаточная познавательная активность, проявляющейся в пониженноминтересе к проектным заданиям, низкая работоспособность, медлительность итрудности переключения внимания, истощаемость психических процессов. Так какпроектная деятельность требует значительного интеллектуального напряжения отобучающихся, то педагогам необходимо обеспечить регулярное организационноесопровождение этой деятельности, что позволит достичь планируемых результатов.Значительную помощь в выборе и реализации проекта могут оказывать тьюторы,которые осуществляют сопровождение обучающихся с НОДА в образовательнойорганизации.Проектная деятельность может осуществлять как индивидуально, так иколлективно. В состав участников проектной работы могут входить не толькообучающиеся с НОДА (одного или разных возрастов), но и родители, и педагоги. Также возможно включение в проектную деятельность нормативных сверстников(одноклассников из инклюзивного класса, друзей, членов семьи подростковоговозраста).Обучающиеся с НОДА включаются в учебно-исследовательскую деятельность,которая организуется по двум направлениям: урочная учебно-исследовательскаядеятельность и внеурочная учебно-исследовательская деятельность. Формыорганизации урочных и внеурочных занятий, где осуществляется учебно-исследовательская деятельность, те же, что представлены и для нормативныхобучающихся в основной образовательной программе основного общего образованияГБОУ СОШ с.Курумоч». Организация занятий, выездных мероприятий обязательноосуществляются с учетом специальных условий их доступности для обучающихся сНОДА.В процессе развития УУД у обучающихся с НОДА формируются ИКТ-компетенции. Для обучающихся с НОДА с выраженными двигательными и речевыминарушениями данные компетенции играют важную роль в процессе получениякачественного образования. Указанные компетенции необходимы в современныхусловиях при реализации дистанционных образовательных технологий.Дистанционные технологии играют важную роль в процессе обучения лиц с НОДА,
их необходимо использовать в тех ситуациях, когда нет возможности создатьспециальные условия получения образования в образовательной организации, когдапо состоянию здоровья обучающиеся с НОДА не могут посещать образовательнуюорганизацию, например, обучающийся с НОДА находится на длительнойреабилитации в организациях медицинского профиля, и др.ИКТ-компетенции обучающиеся с НОДА могут получать как на уроках,
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находясь в образовательной организации, так и вне ее. Планируемые результаты всфере формирования ИКТ-компетенций те же, что и у нормативных сверстников. Онидолжны владеть поиском и передачей информации, презентационными навыками,основами информационной безопасности.В тоже время, возникают ситуации, когда часть обучающихся с НОДА невладеют знаниями в области ИКТ-технологий. Такие ситуации возникают из-запозиции родителей, которые обеспокоены влиянием гаджетов на здоровьеобучающегося с НОДА. Поэтому, необходимо проводить просветительскую работу сродителями, консультироваться с врачами в индивидуальных случаях о допустимомрежиме взаимодействия с электронными устройствами при формировании ИКТ-компетенций у обучающихся с НОДА.Основные формы организации учебной деятельности и их виды поформированию ИКТ-компетенции обучающихся с НОДА совпадают с формами ивидами учебной деятельности нормативных сверстников.Для обучающихся с НОДА, которые не могут самостоятельно работать накомпьютере в силу значительных нарушений манипулятивной функции рук, должнобыть предоставлено специальное оборудование. Также необходим индивидуальныйподбор и подключение встроенных специальных возможностей компьютера.Более подробное описание организации учебно-исследовательской ипроектной деятельности в рамках урочной деятельности и внеурочной деятельностипредставлены в основной образовательной программе основного общегообразования ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город». При оценке данных видовдеятельности у обучающихся с НОДА необходимо учитывать уровень владения имиустной экспрессивной речью и уровень двигательного развития, включаюманипулятивную функцию рук и общие двигательные навыки.
1.2.2.3. Организационный разделДля реализации программы развития УУД у обучающихся с НОДА вобразовательной организации создается рабочая группа, включающая в себяучителей и специалистов сопровождения при необходимости.
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании иреализации программы развития универсальных учебных действийC целью разработки и реализации программы развития УУД вобразовательной организации создана рабочая группа под руководством заместителядиректора по учебно-воспитательной работе (УВР).Направления деятельности рабочей группы включают: разработку планируемых образовательных метапредметных результатов какдля всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными

потребностями с учетом сформированного учебного плана и используемых вГБОУ СОШ с.Курумоч образовательных технологий и методов обучения; разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебныхдействий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной ивнешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентовуниверсальных учебных действий в структуре образовательного процесса;
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 разработку основных подходов к конструированию задач на применениеуниверсальных учебных действий; разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской ипроектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по такимнаправлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное,информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов; разработку основных подходов к организации учебной деятельности поформированию и развитию ИКТ-компетенций; разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными,научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов,экспертов и научных руководителей; разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальныхучебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методическогообеспечения, подготовки кадров; разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельностиобразовательной организации по формированию и развитию универсальныхучебных действий у обучающихся; разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения иприменения обучающимися универсальных учебных действий; разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам сучетом требований развития и применения универсальных учебных действий; разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иныхучебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими науровне начального общего образования в целях реализации принципапреемственности в плане развития УУД; организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебныхдействий в образовательном процессе; организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьными психологами (возможно привлечениезаинтересованных представителей органа государственного общественногоучастия) по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихсяуровня; организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями попроблемам развития УУД у учащихся уровня;
 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихсяна сайте образовательной организации.

1.2.2.Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (втом числе внеурочной деятельности), учебных модулей
Рабочие программы по учебным предметам включают:1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
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общего образования с учётом специфики учебного предмета;2) общую характеристику учебного предмета, курса;3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоенияконкретного учебного предмета, курса;5) содержание учебного предмета, курса;6) тематическое планирование с определением основных видов учебнойдеятельности;7) описание учебно-методического и материально-технического обеспеченияобразовательного процесса;8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.Рабочие программы хранятся у заместителя директора по научно-методической работе. В этом разделе адаптированной основной образовательнойпрограммы основного общего образования обучающихся с НОДА ГБОУ СОШс.Курумоч приводится только основное фундаментальное содержание курсов повсем обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое вполном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебныхпредметов, курсов.Основное содержание таких предметов, как «Русский язык», «Литература»,«Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика»,«Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», «Изобразительное искусство»,«Музыка», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» совпадает с содержанием предметов,представленных в Основной общеобразовательной программе основного общегообразования ГБОУ СОШ с.КурумочПрограммы «Труд (технология)» и «Адаптивная физическая культура»адаптированы с учетом индивидуальных особенностей развития обучающихся сНОДА. Если обучающиеся не могут в силу тяжести двигательного нарушенияосвоить программу«Изобразительное искусство», то можно использовать программу из варианта 6.2.
1.2.2.1. ТЕХНОЛОГИЯРабочая программа по «Труду (технологии)» на уровне основного общегообразования составлена на основе Требований к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования, представленных воФГОС ООО, с учетом особенностей психофизического развития и особыхобразовательных потребностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательногоаппарата, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.Пояснительная запискаРабочая программа по дисциплине «Труд (технология)» для 5–9 классовобщеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основныеобразовательные программы для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, представляет собой методически оформленнуюконкретизацию требований Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования, адаптированных с учетом особенностей
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психофизического развития и особых образовательных потребностей обучающихся сдвигательными нарушениями, и раскрывает их реализацию через конкретноепредметное содержание.
Общая характеристика учебного предмета«Труд(технология)»

Цели и задачи технологического образованияПредметная область «Технология» является необходимым компонентомобщего образования всех школьников, предоставляя им возможность применять напрактике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс,отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей деятельностичеловека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладениеучащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной)деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствуетпотребностям развития общества. В рамках «Труда(технологии)» происходитзнакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различныхсферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственностьперехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовойдеятельности.Программа предмета «Труд(технология)» обеспечивает формирование ушкольников технологического мышления. Схема технологического мышления(потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решатьзадачи установления связей между образовательным и жизненным пространством,образовательными результатами, полученными при изучении различных предметныхобластей, а также собственными образовательными результатами (знаниями,умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами.Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательныйпроцесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основесобственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов изаканчивая решением о направлениях продолжения образования, построениемкарьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология»позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта,необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия дляразвития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствиис поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когдасформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, длякоторой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания ипостроения способа достижения целей или имеется противоречие междупредставлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, иреальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватноетребованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектнойдеятельности.Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой науниверсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения
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проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет«Труд(технология)» принимает на себя значительную долю деятельностиобразовательной организации по формированию универсальных учебных действий втой их части, в которой они описывают присвоенные способы деятельности, вравной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачиформирования регулятивных универсальных учебных действий «Труд(технология)»является базовой структурной составляющей учебного плана школы. Программаобеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания,адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, накотором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений,полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь вотношении профессиональной ориентации. Система профориентационной работыдля обучающихся с НОДА в образовательной организации должна бытькомплексной, непрерывной и долговременной, согласовываться с программойкоррекционной работы.Цели программы:1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современныхматериальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив ихразвития.2. Формирование технологической культуры и проектно-технологическогомышления обучающихся.3. Формирование информационной основы и персонального опыта,необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшегообразования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь,касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.Цели и задачи образовательно-коррекционной работы решаются через:− овладение приемами труда при наличии двигательных возможностей сиспользованием доступных инструментов;− овладение способами управления отдельными видами бытовой техники сучетом двигательных возможностей обучающихся с НОДА;− овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми дляпроектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства приналичии двигательных возможностей;− профессиональная ориентация с учетом двигательных, речевых, сенсорных,личностных нарушений у обучающихся с НОДА;
− обучение правильным и рациональным действиям при выполнениитрудовых заданий с учетом двигательных возможностей;− поэтапное усложнение двигательных умений и навыков, необходимых дляуспешного выполнения учебных и трудовых заданий обучающимися с НОДА;− развитие пространственной ориентировки, зрительно-моторнойкоординации.

Подходы к оцениванию планируемых результатов обучения обучающихся сНОДА
Оценка планируемых результатов обучения по предмету «Труд(технология)»
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осуществляется с учетом индивидуальных возможностей каждого обучающегося сНОДА. Необходимо учитывать такие индивидуальные особенности их развития:нарушения общей моторики и функциональных возможностей кистей, и пальцев рук,речи, наличие сопутствующих нарушений, недостаточность пространственныхпредставлений, несформированность зрительно-моторной координации. При оценкеответа педагог обязательно должен учитывать выше перечисленные особенностиобучающихся с НОДА и ни в коем случае не снижать отметки за медлительность,неточность движений, недостаточную интонационную выразительность,замедленный темп и отсутствие плавности, скандированность, и т. д. Для болееадекватной оценки учитель должен соблюдать индивидуальный,дифференцированный подход при проверке знаний. Форма устного опроса принизком качестве устной экспрессивной речи обучающихся необходимо заменятьписьменными формами.
Учитель самостоятельно определяет контрольные работы с учетом отработанногоматериала программы, возможностей конкретного обучающегося и материально-технического обеспечения кабинета, мастерских, готовит необходимый материал иинструмент для промежуточной аттестации, теоретические вопросы.
Оценка обучающемуся с НОДА выставляется на основании двух оценок: за устныйответ (теоретические сведения) и практическую/ лабораторную/ проектную работу.
Содержание программыОсновную часть содержания программы составляет деятельностьобучающихся, направленная на создание и преобразование как материальных, так иинформационных объектов. Важнейшую группу образовательных результатовсоставляет полученный и осмысленный обучающимися опыт практическойдеятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как виндивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны педагогапринимает форму прямого руководства, консультационного сопровождения илисводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующейорганизацией анализа (рефлексии).

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такоерешение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокойстепенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося,ориентацией на особенность возраста как периода разнообразных«безответственных» проб. В рамках внеурочной деятельности активностьобучающихся связана: с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией(формируется навык самостоятельной учебной работы, для обучающегосяоказывается открыта большая номенклатура информационных ресурсов, чем этовозможно на уроке, задания индивидуализируются по содержанию в рамках одногоспособа работы с информацией и общего тематического поля); с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что
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обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются вразличном оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранногоспособа деятельности, запланированного продукта, поставленной цели); с реализационной частью образовательного путешествия (логистикашкольного дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в двапоследовательно стоящих в расписании урока); с выполнением практических заданий, требующих наблюдения заокружающей действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийсяможет получить лишь модель действительности).Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области«Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашниезадания и краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы,не более 17 часов), позволяющие освоить конкретную материальную илиинформационную технологию, необходимую для изготовления продукта в проектеобучающегося, актуального на момент прохождения курса.В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трехблоков, обеспечивая получение заявленных результатов.Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся вконтекст современных материальных и информационных технологий, показывающеетехнологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологическиетренды ближайших десятилетий.Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии»выступает как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведенияинформационных систем, которые используются при построении информационныхтехнологий в обеспечение различных сфер человеческой деятельности.Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опытперсонифицированного действия в рамках применения и разработкитехнологических решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей.Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формироватьуниверсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные(работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планированиедеятельности и ресурсов, планирование и осуществление текущего контролядеятельности, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные
(письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповоевзаимодействие).Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу ссодержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности.Блок 2 реализуется в следующих организационных формах:теоретическое обучение и формирование информационной основы проектнойдеятельности – в рамках урочной деятельности;практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамкахурочной деятельности;проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности.Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией опрофессиональной деятельности, в контексте современных производственныхтехнологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках
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труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современногообщества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийсяполучает возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия иобоснования собственных решений.Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволитьформировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередьличностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения,планирование собственного продвижения) и учебные (обработка информации: анализи прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), включаетобщие вопросы планирования профессионального образования и профессиональнойкарьеры, анализа территориального рынка труда, а также индивидуальныепрограммы образовательных путешествий и широкую номенклатуру краткосрочныхкурсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в определенных видахдеятельности и / или в оперировании с определенными объектами воздействия.Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одногоблока служат исходным продуктом для постановки задач в другом – отинформирования через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальнымтехнологическим системам и производствам, способам их обслуживания иустройством отношений работника и работодателя.Особенности структурирования материала.
АООП ООО по предмету «Труд(технология)» основана на модульном принципеи предоставляет свободу в распределении материала по годам обучения итриместрам. При этом в рабочей программе возможны изменения и дополнения всодержании, последовательности изучения тем, количестве часов, использованииорганизационных форм обучения и т.п. Обоснованность данных измененийопределяется индивидуальными психофизическими особенностями конкретныхобучающихся с НОДА, степенью усвоенности ими учебных тем, особенностямиматериально-технической базы образовательной организации.
Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся,направленная на создание и преобразование как материальных, так иинформационных объектов. Важнейшую группу образовательных результатовсоставляет полученный и осмысленный обучающимися опыт практическойдеятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как виндивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны педагогадолжно быть направлено на отход от формы прямого руководства к формеконсультационного сопровождения и педагогического наблюдения за деятельностьюс последующей рефлексией. Рекомендуется строить программу таким образом, чтобыобъяснение педагога в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времении не более 0,15 объема программы.

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такоерешение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокойстепенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося,ориентацией на особенность возраста как периода разнообразных«безответственных» проб. В рамках внеурочной активности, предусмотренной
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настоящей программой, необходимо предусмотреть возможность индивидуальныхпредпрофессиональных проб, обеспечивающих развитие интереса обучающихся кдальнейшему профессиональному обучению. Такая работа может проводиться нетолько в образовательной организации, но и на базе организаций профессиональногообразования в рамках сетевого взаимодействия.Современные материальные, информационные и гуманитарныетехнологии и перспективы их развитияПотребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей.Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитиетехнологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействиярекламы на потребителя и его потребности. Понятие технологии. Цикл жизнитехнологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальныетехнологии.История развития технологий. Источники развития технологий: эволюцияпотребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей.Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающуюсреду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития.Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Видыресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов.Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса.Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в контекстепроизводства.Технологическая система как средство для удовлетворения базовых исоциальных нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управлениев технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем ипоследовательная передача функций управления и контроля от человекатехнологической системе. Робототехника. Системы автоматического управления.Программирование работы устройств.Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологиисельского хозяйства.Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергиикак технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой,гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопленияэнергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потериэнергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии.Альтернативные источники энергии.Автоматизация производства. Производственные технологииавтоматизированного производства.Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов.Современные материалы: многофункциональные материалы, возобновляемыематериалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новыеперспективы применения металлов, пористые металлы. Технологии получения иобработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработкаповерхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитныематериалы, технологии синтеза. Биотехнологии.
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Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественныммнением. Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг.Современные промышленные технологии получения продуктов питания.Современные информационные технологии. Потребности в перемещениилюдей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, историяразвития транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасностьтранспорта. Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоковНанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов сзаданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитиемногофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующиепрепараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Геннаяинженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков.Создание генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственнойгенетической программой.Управление в современном производстве. Роль метрологии в современномпроизводстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий.Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросамформирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту илииную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологическойстратегииТехнологии в сфере быта.Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службамиЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов.Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техникаи ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости отназначения помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту.Электробезопасность в быту и экология жилища.Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.Культура потребления: выбор продукта / услуги.
Формирование технологической культуры и проектно-технологическогомышления обучающихсяСпособы представления технической и технологической информации.Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическаякарта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем.Электрическая схема.Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способывыявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативныхресурсов.Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединениядеталей. Технологический узел. Понятие модели.Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия исоздание нового изделия как виды проектирования технологической системы.Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий попроектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданнымусловиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессепроектирования технологической системы. Простые механизмы как часть
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технологических систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения.Кинематические схемыАнализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведенияморфологического анализа.Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов:технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта.Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов.Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка.Позиционирование продукта. Маркетинговый план.Опыт проектирования, конструирования, моделирования.Составление программы изучения потребностей. Составление техническогозадания / спецификации задания на изготовление продукта, призванногоудовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее времяпотребность ближайшего социального окружения или его представителей.Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование иконструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, вариантымодернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданнойситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование иконструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативныерешения. Конструирование простых систем с обратной связью на основе техническихконструкторов.Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей моделив среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящегоиз 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма наоснове технической документации для получения заданных свойств (решения задачи)– моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшиероботы.
Составление технологической карты известного технологического процесса.Апробация путей оптимизации технологического процесса.Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму.Изготовление продукта на основе технологической документации с применениемэлементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт итехнология его изготовления – на выбор образовательного й организации).Моделирование процесса управления в социальной системе (на примереэлемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуальногоэксперимента (на примере характеристик транспортного средства).Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемогопрограммой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированноепроизводство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых впроизводстве».Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введениетехнологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученногоматериального продукта. Модернизация материального продукта.Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей
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собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) илина основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов(тематика: дом и его содержание, школьное здание и его содержание).Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализацияэтапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия /модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности).Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующихрегулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочихинструментов / технологического оборудования (практический этап проектнойдеятельности)1.Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отборконкретных приборов, составление схемы электропроводки. Обоснованиепроектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям косвещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализпотребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условийпроизводства. Оптимизация и регламентация технологических режимовпроизводства данного продукта. Пилотное применение технологии на основеразработанных регламентов.Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешениеличностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированнойдеятельности по продвижению продукта.Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся видапроекта.
Построение образовательных траекторий и планов в областипрофессионального самоопределенияПредприятия региона проживания обучающихся, работающие на основесовременных производственных технологий. Обзор ведущих технологий,применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции.Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся,профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства регионапроживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условияхвысокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования ккадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживанияобучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях регионапроживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионепроживания обучающихся, спектр профессий.Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынкатруда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегиипрофессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции«обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях,дающие представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия
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ответственного решения при выборе краткосрочного курса.
1.2.2.2. АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Рабочая программа по адаптивной физической культуре на уровне основногообщего образования составлена на основе Требований к результатам освоенияосновной образовательной программы основного общего образования,представленных во ФГОС ООО, с учетом особенностей психофизического развитияи особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также на основе характеристики планируемых результатовдуховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
Пояснительная запискаРабочая программа по дисциплине «Адаптивная физическаякультура» для 5–9классов общеобразовательных организаций, реализующих адаптированныеосновные образовательные программы для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, представляет собой методически оформленнуюконкретизацию требований Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования, адаптированных с учетом особенностейпсихофизического развития и особых образовательных потребностей обучающихсяс двигательными нарушениями, и раскрывает их реализацию через конкретноепредметное содержание.

Общая характеристика учебного предмета«Адаптивная физическая культура»
При создании рабочей программы учитывалась одна из приоритетных задачсовременной системы образования - охрана и укрепление здоровья обучающихся,воспитание их способными активно включаться в разнообразные формы здоровогообраза жизни, умеющими использовать ресурсы адаптивной физической культурыдля саморазвития и самоопределения.С этой целью в образовательных организациях для обучающихся сограниченными возможностями здоровья необходимо реализовывать программыкоррекционной направленности по адаптивной физической культуре (АФК),специально разрабатываемые для разных категорий обучающихся с ОВЗ.Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» является составнойчастью предметной области «Физическая культура и Основы безопасностижизнедеятельности».Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленный на коррекцию нарушенных функций икомпенсацию утраченных способностей, средство укрепления физического здоровья,повышения и совершенствования двигательных возможностей.Программа по адаптивной физической культуре должна содействоватьвсестороннему развитию личности обучающегося, формированию осознанногоотношения к своему здоровью и к своим возможностям, развитию основныхфизических качеств, компенсацию нарушенных функций организма.Программа по адаптивной физической культуре для обучающихся с
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нарушениями опорно-двигательного аппарата имеет ряд существенных отличий отобщеобразовательной программы физического воспитания. Это обусловленонарушениями развития как физической так психической сферы обучающихся сдвигательной патологией. Основные подходы к построению и содержаниюкоррекционно-образовательной работы в рамках уроков по адаптивномуфизическому воспитанию определяются специальными принципами работы собучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата.В основу разработки программы по адаптивной физической культуреобучающихся с НОДА заложены дифференцированный и деятельностный подходы.Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программобеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с НОДАвозможность реализовать индивидуальный потенциал развития.Категория обучающихся с НОДА чрезвычайно разнообразна по нозологии,возрасту, степени тяжести двигательного нарушения, времени его возникновения,причинам и характеру протекания заболевания, медицинскому прогнозу, состояниюсоматического здоровья, уровню физического развития и физическойподготовленности.При составлении рабочей программы для каждой нозологической группынеобходимо учитывать особенности нарушений, компенсаторных возможностейорганизма, степень компенсации и развития остаточных физических качеств.В процессе разработки программы целесообразно выделять следующиенозологические группы обучающихся: с детским церебральным параличом исходными состояниями, с поражением спинного мозга, с ортопедической патологиейи с ампутацией конечностей.
Для обучающихся, у которых НОДА обусловлены органическим поражениемдвигательных отделов центральной нервной системы, характерны неврологическиедвигательные расстройства. Большинство обучающихся этой группы составляютобучающиеся с детским церебральным параличом (ДЦП). Двигательные нарушенияу них характеризуются нарушением мышечного тонуса, ограничением произвольныхдвижений (парезы и параличи), насильственными движениями (гиперкинезы),нарушением равновесия и координации движений (атаксия), нарушением ощущенийдвижений.Группа обучающихся с поражением спинного мозга характеризуются полнойили частичной утратой произвольных движений, различных видов чувствительности,расстройствам функции тазовых органов. У таких обучающихся страдает функциимногих органов и систем, не только ниже, но и выше уровня поражения.Сопровождающая их гиподинамия вызывает многочисленные нарушенияфункционирования органов и их систем. Формируются контрактуры и костныедеформации, что может привести к тяжелой инвалидизации и сохраняться даже приневрологическом восстановлении.В связи с многообразием ортопедических нарушений необходим комплексныйподход в процессе реализации программы по адаптивной физической культуре.При ампутации конечностей отмечается нарушение и перестройкаоптимального двигательного стереотипа. Это выражается в атрофии половинытазового сегмента при ампутации нижней конечности, а при ампутации верхнейконечности изменением статодинамических характеристик верхне-плечевого пояса.
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Выявляются постуральные нарушения, в мышцах усеченной конечности возникаюттрофические процессы, формируются контрактуры и тугоподвижность всохраненных суставах, общий центр массы тела смещается в сторону сохранившейсяконечности и вверх, появляются вторичные деформации костно-мышечной системы.Особенности типов двигательных нарушений разных нозологических группобучающихся с двигательными нарушениями определяет дифференциациюкоррекционных задач адаптивного физического воспитания, методов и условийреализации программы.Специфика и тяжесть двигательных нарушений в сочетании с особенностямипсихического развития и речи обучающихся с НОДА определяют их особыеобразовательные потребности, а именно потребность:− в максимально раннем начале коррекционно-развивающей работы икомплексной реабилитации (абилитации), в том числе с использованием методовфизической культуры и спорта;− в строгой регламентации деятельности с учетом медицинскихрекомендаций;− в индивидуализации образовательного процесса;− в обеспечении вспомогательными средствами для облегчениясамообслуживания и для обучения (инвентарь; специальные держатели, утяжелителидля рук, мягкие маты, специальный адаптированный спортивный инвентарь и др.);− в создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды;− в предоставлении дифференцированной помощи, в том числе в привлеченииассистента (для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями);
− в обеспечении возможности вербальной и невербальной коммуникации (дляобучающихся с двигательными нарушениями в сочетании с грубыми нарушениямиречи и коммуникации).Двигательные нарушения у обучающихся с НОДА имеют различную степеньвыраженности:− тяжелая степень двигательных нарушений характеризуется отсутствиемвозможности к самостоятельному передвижению и манипулятивной деятельности,самостоятельное обслуживание затруднено;− средняя степень двигательных нарушений характеризуется владениемходьбой, но при помощи технических средств реабилитации самостоятельноепередвижение затруднено, самообслуживание затруднено из-за нарушенийманипулятивных функций рук;− легкая степень двигательных нарушений характеризуется тем, чтообучающиеся передвигаются самостоятельно, без помощи, полностью себя иличастично обслуживают, манипулятивная функция развита хорошоудовлетворительно. Но при этом у обучающихся, с данной степенью могутнаблюдаться патологические позы и положения, нарушения походки, мышечная силаснижена, ограничения в способности бегать и прыгать, движения неточные инеловкие, имеются нарушения мелкой моторики.Обучающиеся по варианту АООП ООО 6.1. могут иметь двигательныенарушения разной степени выраженности: передвигаться самостоятельно или припомощи технических средств реабилитации, или на инвалидной коляске спосторонней помощью. Как правило, нарушения способности к передвижению
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сочетаются с ограничениями манипулятивной деятельности и мелкой моторики.Даже при легкой степени двигательных ограничений у обучающихся отмечаетсянарушение походки, ограничения способности в беге, прыжках и ходьбе на длинныедистанции, координации движений и моторная неловкость. Превалирует нарушениемышечного тонуса по типу спастичности, снижением мышечной силы.При построении индивидуальной программы программы необходимоучитывать, что обучающиеся с двигательными нарушениями, часто имеютнарушения осанки и стоп (эквинусную установку стоп и др.), при чрезмерныхнагрузках или неправильно подобранных упражнениях они подвержены высокомуриску ухудшения состояния опорно-двигательной системы.Адаптивная физическая культура занимает важное место не только вобразовательном процессе обучающихся с НОДА, но и в целом является частьюсистемы комплексного психолого-педагогического сопровождения и реабилитации /абилитации обучающихся с НОДА. Высокий потенциал дисциплины какэффективного метода реабилитации и социализации обучающихся с двигательныминарушениями признается специалистами в сфере образования, физической культурыи спорта, здравоохранения и социальной защиты. Все обучающиеся с НОДА должныпосещать занятия по АФК, никто не может быть освобождён от них полностью. Вслучае надомного обучения занятия АФК должны быть организованы на дому ссозданием специальных условий. При этом следует учитывать, что некоторые модулимогут быть включены в рабочую программу педагога только как теоретические (дляобучающихся с тяжелой степенью двигательных нарушений), некоторые модули
могут быть исключены и заменены на другие, исходя из особенностей заболеванияобучающегося с НОДА и медицинских рекомендаций.Личностные и предметные результаты освоения учебной дисциплины«Адаптивная физическая культура» непосредственно влияют на уровень жизненныхкомпетенций обучающихся в части формирования и развития социальных навыков, втом числе мобильности и самообслуживания, дефицитарных вследствиедвигательных ограничений.

Цели изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура»Общей целью школьного образования по адаптивной физической культуреявляется формирование разносторонне развитой личности, способной активноиспользовать ценности физической культуры для укрепления и сохранения здоровья,оптимизации жизнедеятельности и организации активного отдыха. На уровнеосновного общего образования обучающихся с НОДА данная цель связывается состремлением к нормализации двигательной деятельности, достижению такогоуровня развития двигательных навыков, который даст возможность минимальнозависеть от посторонней помощи, вести более активный образ жизни, участвовать вразных сферах общественной жизни, и с формированием осознанного отношения ксвоим возможностям и потребностям в систематических занятиях физическимиупражнениями, в ведении здорового образа жизни.Поставленная цель конкретизируется через решение следующих задачизучения учебного предмета, имеющих развивающую и воспитательнуюнаправленность:− обеспечение регулярной адекватной состоянию здоровья физической
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нагрузки; доступного уровня физической активности и поддержание его в течениеучебного года;− укрепление здоровья, содействие физическому развитию, повышениюзащитных сил организма;− обучение основам техники движений, формированию жизненнонеобходимых навыков и умений;− развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;− приобретение знаний (определяемых ФГОС ООО) в области физическойкультуры и спорта;− развитие и совершенствование личностных и эмоционально-волевыхкачеств обучающегося с НОДА;− формирование потребности в здоровом образе жизни, самостоятельныхзанятиях физической культурой, умения самостоятельно выбирать и выполнятьфизические упражнения для отдыха, тренировки, повышения работоспособности;− развитие социально-коммуникативных умений;− формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,социальное, личностное и интеллектуальное развитие.Специфические (коррекционные, компенсаторные, профилактические) задачиадаптивной физической культуры при работе с обучающимися с НОДА сохраняютсяна протяжении всего периода обучения в образовательной организации. Задачиследующие:
− коррекция техники основных движений – ходьбы, бега, плавания, прыжков,перелезания, метания, мелкой моторики рук, симметричных и ассиметричныхдвижений и др.;− коррекция и развитие координационных способностей – согласованностидвижений отдельных звеньев тела при выполнении физических упражнений,ориентировки в пространстве, дифференцировки усилий, времени и пространства,расслабления, быстроты реагирования на изменяющиеся условия, равновесия,ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной координации;− изменение качества движений за счет улучшения согласованности итренировки различных мышечных групп, согласования сокращения и расслаблениямышц-антагонистов и мышц-синергистов в процессе выполнения малоамплитудныхдвижений;− улучшение пластичности и гибкости;− коррекция и развитие физической подготовленности – мышечной силы,элементарных форм скоростных, скоростно-силовых качеств, ловкости,выносливости, подвижности в суставах;− компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новыхвидов движений за счет сохранных функций в случае невозможности коррекции;− профилактика и коррекция соматических нарушений – нарушений осанки,дыхательной и сердечно-сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактикапростудных и инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм;− коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных ислуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной ислуховой памяти; развитие устойчивости к вестибулярным раздражениям;
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дифференцировка тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т. д.;− коррекция психических нарушений в процессе деятельности –зрительно-предметного и зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного ивербально-логического мышления, памяти, внимания, речи, воображения,эмоционально-волевой сферы и т. д.В зависимости от нозологической группы, к которой относятся обучающиеся сНОДА, специфические (коррекционные) задачи дифференцируются. Дляобучающихся с ДЦП и сходными заболеваниями в каждое занятие необходимовключать упражнения, на коррекцию пространственных нарушений, развитие мелкоймоторики, точности и координации движений, а также спортивные игры поупрощенным правилам. Для обучающихся с поражениями спинного мозга важновключать в структуру занятий максимально включать упражнения для стимуляциидвигательной активности, упражнения для профилактики контрактур и трофическихнарушений, упражнения для активизации дыхательной мускулатуры. Дляобучающихся с отсутствием или недоразвитием конечностей следует подбиратьспециальные упражнения, направленные на профилактику вторичных нарушениймышечной и двигательной системы нарушений. Перед учителем также стоит задачапо овладению обучающимся протезом, стимуляции его использования.
Принципы и подходы к реализации программы учебного предмета«Адаптивная физическая культура»Образовательно-коррекционный процесс на уроках АФК базируется наобщедидактических и специальных принципах, обусловленных особенностямипсихофизического развития обучающихся с НОДА.Реализация указанных принципов предполагает:− использование специальных методов, приёмов и средств обучения,учитывающих особые образовательных потребности обучающихся с НОДА;− повышение компетентности и информированности всех участниковобразовательного процесса по вопросам АФК, физического развития и реабилитацииобучающихся;− вариативность, предполагающая осуществление различных вариантовдействий по реализации поставленных задач;− комплексный подход в реализации коррекционно-образовательногопроцесса.Содержание обучения по программе является вариативным, оно можетизменяться в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся,обусловленных тяжестью и характером имеющихся у них нарушений. Приформировании и структурировании материала необходимо учитывать нозологию,возраст, степень тяжести двигательного нарушения, время его возникновения,причины и характер протекания заболевания, состояние соматического здоровья,уровень физического развития и физической подготовленности обучающихся. Всеупражнения дифференцируются в зависимости от ведущего двигательногонарушения у обучающихся.При работе с обучающимися с тяжелой степенью двигательных нарушенийпредусматриваются индивидуальные формы работы. Занятия по двигательнойкоррекции направлены на обучение произвольному и дозированному напряжению, ирасслаблению мышц, нормализации координации, опороспособности и равновесия,
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снижение повышенного мышечного тонуса и устранение патологическихсинкинезий, предупреждение и борьбу с контрактурами, увеличение амплитудыдвижений и мышечной силы, выработку компенсаторных навыков.Проведение уроков по адаптивной физической культуре предполагаетсоблюдение следующих условий:1. Создание мотивации обучающихся для решения двигательных задач.2. Сочетание активной работы и отдыха, для предотвращения переутомленияобучающихся.3. Непрерывность образовательного процесса. Уроки должны бытьрегулярными.4. Важность поощрения.5. Социально значимые двигательные акты (необходимо включать в урокиупражнения, которые имитируют или подводят обучающихся к выполнениюдвижений, обеспечивающих рутинные бытовые нужды).6. Активизация всех нарушенных функций.7. Сотрудничество с родителями.
8. Строгий учет показаний и противопоказаний к выполнению определенныхвидов физкультурно-спортивной деятельности.Содержание специальной учебной дисциплины «Адаптивная физическаякультура» представлено двигательной деятельностью с её базовыми компонентами:информационным (знания об адаптивной физической культуре), операциональным(способы выполнения деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическоесовершенствование). Программный материал структурирован по модульномупринципу.Содержание Примерной рабочей программы представляется системоймодулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическоесовершенствование».Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта:гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки),спортивные игры, плавание. Данные модули в своём предметном содержанииориентируются на освоение обучающимися разнообразных технических действий ифизических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. Приотсутствии объективной возможности реализации модулей «Лыжная подготовка» и«Плавание» предусматривается включение в содержание образования иных(вариативных) модулей либо увеличение количества учебных часов на освоениепрограммного материала по инвариативным модулям.Содержание вариативного модуля (модуль «Спорт») разрабатываетсяобразовательной организацией самостоятельно с учётом особых образовательныхпотребностей обучающихся, их интересов и способностей, запросов родителей(законных представителей), а также возможностей и особенностей образовательнойорганизации, в т. ч. региональных и этнокультурных особенностей.Модуль «Спорт» рекомендуется разрабатывать с учетом выбора видовадаптивного спорта, обладающих наибольшим реабилитационным потенциалом дляобучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Спортивнаяподготовка может осуществляться по направлению видов спорта для лиц споражением опорно-двигательного аппарата Паралимпийского движения.
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Содержание тематических модулей Примерной рабочей программыпредставлено без привязки к годам обучения. Количество модулей может бытьдополнено образовательной организацией с учётом интересов и способностейобучающихся, запросов их родителей (законных представителей), а такжевозможностей и особенностей образовательной организации. Педагог, разрабатываярабочую программу по адаптивной физической культуре, самостоятельнораспределяет учебный материал по годам и периодам обучения с учётом степенисложности видов деятельности, исходя из психофизических особенностей исостояния здоровья обучающихся конкретной образовательной организации, группы,класса, медицинских рекомендаций и ограничений.

Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном планеОбщий объём часов, отведённых в учебном плане на изучение специальнойучебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» в основной школесоставляет не менее 340 часов (не менее двух часов в неделю в каждом классе, 68часов в год).При проведении уроков АФК рекомендуется деление классов на подгруппы сучетом двигательных возможностей.Содержание программного материала обучающимися с НОДА может бытьреализовано на уроках АФК, через иную спортивную, физкультурно-оздоровительную работу во внеурочной деятельности, в том числе при реализациидополнительных образовательных программ в образовательной организации или вформе сетевого взаимодействия.В расписании дополнительно, помимо обязательных уроков АФК, могут бытьпредусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную организацию динамическихи/или релаксационных пауз между уроками. В программе коррекционной работытакже могут быть предусмотрены индивидуальные занятия адаптивной физическойкультурой. Количество часов на каждого обучающегося с НОДА определяетсяпсихолого-медико-педагогическим консилиумом образовательной организации взависимости от тяжести двигательного нарушения.
Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура»
Модуль «Знания о физической культуре»В данном модуле представлены теоретические знания по истории физическойкультуры и спорта, их месте и роли в современном обществе; о значении физическойкультуры для всестороннего развития человека, укрепления здоровья и подготовки ктрудовой деятельности.Содержание модуля в целом соответствует содержанию аналогичного модуляПримерной основной образовательной программы основного общего образования иотражает знания о здоровье и здоровом образе жизни и его связи с физическойкультурой; об истории и современном этапе развития олимпийского движения в миреи в Российской Федерации; о способах самостоятельной деятельности и ролифизкультурно-оздоровительной деятельности в жизни человека.Специфической особенностью содержания учебного материала для
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обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата является включениетематики, отражающей важность соблюдения ортопедического и двигательногорежима, а также тематики, касающейся становления паралимпийского движения вмире и в России, успехов российских спортсменов-паралимпейцев, видовадаптивного спорта для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (конныйспорт, бочча, настольный теннис, плавание, бадминтон на колясках и др.).Модуль «Гимнастика»Физические упражнения, направленные на коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата.Построения и перестроения, направленные на овладение доступнымиспособами перестроения и ориентировки в пространстве.Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Болящая частьобщеразвивающих и корригирующих упражнений проводиться из положения лежа,часть упражнений из положения стоя или сидя.
Обучение правильному дыханию в покое и при физической нагрузке.Акробатические упражнения и комбинации (перекаты, упоры).Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах(перекладине, бревне): висы, упоры, повороты, передвижения, седы, стойки.Преодоление гимнастической полосы препятствий.Комплексы дыхательной гимнастики, зрительная гимнастикаМодуль «Легкая атлетика»Изучение содержания модуля по легкой атлетике способствует формированиюдвигательных навыков, таких как правильная ходьба, бег, прыжки и метание, гонкина колясках. Наряду с этим важно развивать и совершенствовать физические качества- быстроту, ловкость, гибкость, силу, выносливость, скорость реакции. Метаниеразвивает точность, ловкость при действиях с предметами, глазомер. Обучениеправильному захвату мяча, соизмерение дистанции от точки броска до цели,способствует формированию правильной пространственной ориентировки.Легкоатлетические упражнения: техника ходьбы, бега на короткие, средние идлинные дистанции, метания малого мяча.Для обучающихся с выраженными двигательными нарушениями необходимоиспользовать различные специальные беговые упражнения; гонки на колясках,ходьбу при помощи технических средств реабилитации.Для обучающихся, которые не могут заниматься бегом / осваивать техникубега, вводятся упражнения для улучшения постурального контроля (статичныеположения с постепенным увеличением времени нахождения выполненияупражнений).При занятиях с обучающимися с двигательными нарушениями,сопровождающими с пластичностью мышц, следует учитывать, что при выполненииупражнений с ускорением и резкими или рывковыми движениями возможноусиление пластики в мышцах рук и ног.Модуль «Спортивные игры»Спортивные игры для обучающихся с нарушениями опорно-двигательногоаппарата:Игры с различными предметами для развития функций верхних конечностей.Игры, направленные на развитие функций нижних конечностей с
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использованием ходьбы, бега, прыжков, перелезания (игры с элементами футбола,баскетбола на колясках, бочча, флорбола, дартса, настольного тенниса), баскетбол,футбол по упрощенным правилам.Баскетбол на коляске: Передвижение на спортивной коляске. Перемещение безмяча и с мячом, технические приемы и тактические действия, передача, ведение мяча,броски в кольцо, взаимодействие в парах, в тройках. Атакующие и защитныедействия. Основные правила игры.Бочча: Овладение техникой бросков мяча. Освоение тактики игры. Основныеправила игры.Флорбол и футбол на колясках: Ознакомление с базовыми элементами техникивладения клюшкой и мячом. Основные правила игры.Модуль «Зимние виды спорта (лыжная подготовка)»
Модуль включает необходимый комплекс упражнений для развития движений,осанки, дыхания, координации, моторики.Техника основных способов передвижения на лыжах (ходьба, бег, спуски,подъемы, торможения).Модуль «Плавание»Комплекс подготовительных, общеразвивающих упражнений, упражнений дляразвития дыхания, координации, моторики и др.; подводящие упражнения в лежаниина воде, всплывании и скольжении; игры в воде с элементами плавания.Техника работы рук, ног и дыхания, выполнения основных элементов плавания(элементы «брасса» и «кроля» на спине и на груди).Занятия для обучающихся с НОДА должны проходить в теплой воде.Модуль «Спорт»Спортивная подготовка может осуществляться по направлению видов спортаПаралимпийского движения для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Адаптивнаяфизическая культура» на уровне основного общего образованияПри подготовке рабочей программы учитывались требования к личностным иметапредметным результатам, отраженные в Федеральном государственномобразовательном стандарте основного общего образования.Планируемые результаты освоения программы по адаптивной физическойкультуре каждым обучающимся с НОДА определяются индивидуально с учетом егофизических особенностей и имеющихся двигательных ограничений. Представленныениже требования к результатам освоения программы являются описанием возможныхрезультатов, к которым следует стремиться.По структуре планируемые результаты освоения программы соответствуютпланируемым результатам ФАОП ООО НОДА, они включают в себя личностные,метапредметные и предметные результаты.

Личностные результаты− готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культурыи спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественныхспортсменов-паралимпийцев;− готовность отстаивать символы Российской Федерации во время
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спортивных соревнований (в качестве участника или болельщика спортивныхсоревнований), уважать традиции и принципы современных спортивных игр,олимпийского и паралимпийского движения;− готовность ориентироваться на моральные ценности и нормымежличностного взаимодействия при организации, планировании и проведениисовместных занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом,оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;− готовность адекватно оценивать собственные возможности и ограниченияздоровья, своё поведение и поступки во время проведения совместных занятийадаптивной физической культурой, участия в спортивных мероприятиях исоревнованиях по адаптивному спорту;
− готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах,соблюдать правила техники безопасности во время совместных занятий адаптивнойфизической культурой и адаптивным спортом;− стремление к возможному физическому совершенствованию,формированию культуры движения и телосложения, самовыражению в избранномвиде адаптивного спорта;− готовность организовывать и проводить занятия адаптивной физическойкультурой и адаптивным спортом на основе научных представлений озакономерностях физического развития и физической подготовленности с учётомсамостоятельных наблюдений за изменением их показателей с учетом медицинскихрекомендаций и ограничения здоровья;− осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективнойнеобходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятийадаптивной физической культурой, адаптивным спортом;− осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средствапрофилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое исоциальное здоровье человека (в том числе с нарушениями опорно-двигательногоаппарата);− способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлятьпрофилактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений,активному восстановлению организма после значительных умственных и физическихнагрузок;− готовность соблюдать правила безопасности и следовать медицинскимрекомендациям во время занятий адаптивной физической культурой и адаптивнымспортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организациимест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;− сформированность умения самостоятельно и (или) с ассистентом,безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованиемспециального оборудования;− сформированность реальных представлений о собственных возможностях иограничениях здоровья, о необходимом жизнеобеспечении, способности вступать вкоммуникацию со взрослыми и сверстниками по вопросам медицинского итехнического сопровождения, сформированность умения обращаться с просьбой кокружающим, особенно в ситуации, когда обучающийся с НОДА лишен возможностисебя самостоятельно обслуживать, корректно выразить отказ или благодарность,
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использовать разные варианты коммуникации для решения какой-либо проблемнойситуации;− освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения иповедения при выполнении учебных заданий на уроках адаптивной физическойкультуры, игровой и соревновательной деятельности;− повышение компетентности в организации самостоятельных занятийадаптивной физической культурой, планировании их содержания и направленности взависимости от индивидуальных интересов и потребностей, особенностейзаболевания;
− формирование представлений об основных понятиях и терминахадаптивного физического воспитания и спортивной тренировки, уменийруководствоваться ими в познавательной и практической деятельности, общении сосверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях.
Метапредметные результатыПознавательные универсальные учебные действия:проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игрдревности и современных Олимпийских игр и Паралимпийских игр, выявлять ихобщность и различия;осмысливать Паралимпийскую хартию как основополагающий документсовременного паралимпийского движения, приводить примеры её гуманистическойнаправленности;анализировать влияние занятий адаптивной физической культурой иадаптивным спортом на воспитание положительных качеств личности, устанавливатьвозможность профилактики вредных привычек;устанавливать причинно-следственную связь между планированием режимадня и изменениями показателей работоспособности;устанавливать связь негативного влияния несоблюдения ортопедических идругих врачебных рекомендаций на состояние здоровья и выявлять причинынарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражненийпо профилактике и коррекции выявляемых и установленных нарушений;устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развитияфизических качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностямиосновных систем организма;устанавливать причинно-следственную связь между качеством владениятехникой физического упражнения, отсутствием медицинских противопоказаний кего выполнению и возможностью возникновения травм и ушибов во времясамостоятельных занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом;устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятийна открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.Регулятивные универсальные учебные действия:составлять и выполнять индивидуальные комплексы корригирующих ипрофилактических физических упражнений с разной функциональнойнаправленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма,развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля ифункциональных проб;
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активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности,ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновенииконфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других наошибку, право на её совместное исправление;разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активновзаимодействовать при совместных тактических действиях в защите и нападении,терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время
самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы иприёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы.Коммуникативные универсальные учебные действия:выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разныхисточников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилахпланирования самостоятельных занятий адаптивной физической и техническойподготовкой;вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показателис данными возрастно-половых стандартов с учетом нозологии и тяжестисобственного заболевания, составлять планы занятий на основе определённых правили регулировать нагрузку по внешним признакам утомления;описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазыи элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планироватьпоследовательность решения задач обучения;изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца»разучиваемого упражнения, учитывать особенности исполнения упражнения приразличных нозологиях НОДА, рассматривать и моделировать появление ошибок,анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения.

Предметные результатыТребования к предметным результатам освоения учебного предмета«Адаптивная физическая культура» для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата определяются индивидуально в соответствии сособенностями здоровья и двигательными возможностями обучающихся.Представленные ниже требования являются описанием возможных результатов, ккоторым следует стремиться.Результатом реализации программы должно стать:− владение обучающимися жизненно необходимыми естественнымидвигательными навыками и умениями;− владение доступным арсеналом двигательных действий и физическихупражнений адаптивной физической культуры и базовых видов спорта, активного ихиспользование в спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительнойдеятельности;− достижение возможного для обучающихся уровня развития координации,точности и быстроты движений, равновесия, мышечной силы, скоростно-силовыхкачеств, выносливости.Следует учитывать, что отдельные модули для обучающихся с тяжелымидвигательными нарушениями могут быть включены в рабочую программу педагога
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только как теоретические.Теоретические знания должны иметь определённую целевую направленность:вырабатывать у обучающихся умение использовать полученные знания на практикев условиях тренировочных занятий и соревновательной деятельности.
Модуль «Знания о физической культуре»Предметные результаты изучения модуля должны отражать знания о:
− месте и роли физической культуры, и спорта в современном обществе;− истории развития видов спорта, Олимпийского и Паралимпийскогодвижения в мире и в Российской Федерации;− принципах здорового образа жизни, влиянии вредных привычек на здоровьечеловека, его социальную и производственную деятельность;− положительном влиянии занятий физической культурой и спортом наличностное развитие обучающихся;− необходимые сведения о строении и функциях организма человека;− гигиенические знания, умения и навыки;− способах оптимизации работоспособности и снятия мышечного утомленияв режиме учебной деятельности;− требованиях к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;− требованиях техники безопасности при занятиях спортом, на уроках АФК.Модуль «Гимнастика»Предметные результаты изучения модуля должны отражать сформированностьумений:− соблюдать правила безопасности при выполнении гимнастических иакробатических упражнений;− выполнять физическую страховку с преподавателем;− выполнять строевые действия в шеренге и колонне;− выполнять акробатические упражнения и комбинации (дифференцированнов зависимости от двигательных возможностей);− выполнять гимнастические упражнения и комбинации(дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей);− выполнять упражнения в равновесии (специально подобранные упражненияс учетом нарушения);− преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания,переползания (дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей);− выбирать для самостоятельных занятий современные фитнес – программы(на уроке АФК), с учетом индивидуальных потребностей и возможностей здоровья.Модуль «Легкая атлетика»Предметные результаты изучения модуля должны отражать сформированностьумений:− соблюдать правила безопасности при выполнении легкоатлетическихупражнений;− выполнять бег на короткие, средние и длинные дистанции, участвовать вгонках на колясках (дифференцированно в зависимости от двигательныхвозможностей);− выполнять прыжки в длину и высоту (дифференцированно в зависимости от
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двигательных возможностей и характера имеющихся нарушений);− выполнять метания малого мяча на дальность;− преодолевать препятствия, используя практико-ориентированные способыпередвижения (дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей).Модуль «Спортивные игры»Предметные результаты изучения модуля должны отражать сформированность
умений:− соблюдать правила безопасности при занятиях спортивными играми;− выполнять технические элементы игровых видов спорта: ловлю, передачи,ведение, броски, подачи, удары по мячу, остановки мяча, применять их в игровой исоревновательной деятельности;− выполнять тактические действия игровых видов спорта: индивидуальные,групповые и командные действия в защите и нападении, применять их в игровой исоревновательной деятельности;− осуществлять судейство соревнований в избранном виде спорта.Модуль «Лыжная подготовка»Предметные результаты изучения модуля (с учетом природно-климатическихусловий региона) должны отражать сформированность умений (дифференцированнов зависимости от двигательных возможностей, по необходимости с ассистентом):− соблюдать правила безопасности при занятиях зимними видами спорта;− выполнять передвижения на лыжах одношажными и двухшажными ходамив зависимости от рельефа местности и состояния лыжной трассы;− выполнять технические элементы лыжного спорта: спуски, подъемы,повороты;− выполнять переходы с хода на ход в зависимости от рельефа местности исостояния лыжной трассы.

Для проведения занятий АФК для обучающихся с НОДА требуетсяспециальное оборудование спортивного зала и адаптированный спортивныйинвентарь, который обеспечивает возможность выполнения отдельных упражненийобучающимися и безопасность занятий.
1.2.2.3. Русский язык

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный языкРоссийской Федерации, являющийся также средством межнационального общения.Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образованиянацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление оединстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русскомязыке как духовной, нравственной и культурной ценности народа.Русский язык является основой развития мышления и средством обучения вобразовательной организации, поэтому его изучение неразрывно связано со всемпроцессом обучения обучающегося с РАС на уровне основного общего образования.Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствованиекоммуникативной компетенции (включая языковой, речевой исоциолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также



166

культуроведческой компетенций.Для обучающихся с РАС изучение предмета имеет важнейшую коррекционно-развивающую направленность, способствуя компенсации дефицитов, связанных сособенностями коммуникативной сферы при данном типе отклоняющегося развития.
Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельностии основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыкамииспользования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующихопыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся с РАС на уровнеосновного общего образования.Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать ииспользовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о егоустройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как наукеи ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способностьобогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковыхявлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражениянациональной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета,культурой межнационального общения.Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессекоммуникации являются теми характеристиками личности обучающегося с НОДА,которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всехобластях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиямсовременного мира, компенсации имеющихся дефицитов, связанных с особымиобразовательными потребностями.В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия ипонимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы,необходимые для изучения иностранных языков.Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессекоммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многомопределяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни,способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современногомира. В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия ипонимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы,необходимые для изучения иностранных языков.Целью реализации АООП ООО НОДА по предмету «Русский язык»является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижениеобучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями,установленными Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования.Главными задачами реализации Программы являются:● формирование у обучающихся ценностного отношения к языку какхранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, какязыку межнационального общения;
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● усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, ихуглубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и ихиспользование при анализе и оценке языковых фактов с учетом особенностейпознавательной деятельности обучающегося с НОДА;
● овладение функциональной грамотностью и принципами нормативногоиспользования языковых средств;● овладение основными видами речевой деятельности, использованиевозможностей языка как средства коммуникации и средства познания.В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоциональногосовершенствования; для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов,самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиесяспособности; для формирования социальных ценностей обучающихся, основ ихгражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; для включения обучающихся в процессы преобразования социальнойсреды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности,реализации социальных проектов и программ; для знакомства обучающихся с методами научного познания; для формирования у обучающихся опыта самостоятельнойобразовательной, общественной, проектно-исследовательской и художественнойдеятельности; для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющимиоснову дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.Особенности преподавания предмета «Русский язык» для обучающихся сНОДА на уровне основного общего образования.У обучающихся с НОДА отмечаются выраженные трудности при освоениипрограммного материала по русскому языку. Эти трудности связаны с особенностямиимпрессивной и экспрессивной форм речи и неравномерностью развития уобучающихся данной группы психических функций и навыков. Изучение русскогоязыка при типичном развитии опирается на сформированную речь как высшуюпсихическую функцию. При расстройствах аутистического спектра во многихслучаях этого не происходит.Часть программных тем может быть усвоена обучающимися с НОДА наформальном уровне, что может привести к специфическим трудностям придальнейшем изучениипрограммного материала.Некоторые компетенции и навыки могут быть сформированы значительно позже, чему сверстников без НОДА, а, сформировавшись, могут не использоваться в полноймере. Даже при хорошем усвоении теоретического материала некоторые навыкимогут не использоваться в собственной речи, что ведет к дальнейшим затруднениямпри изучении программного материала.В области речевой деятельности наибольшие затруднения у обучающихся сНОДАвозникают при функциональном и смысловом анализе текстов и предложений. Имбывает довольно трудно определить стиль текста, цель высказывания, главную,
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второстепенную и избыточную информацию. Особые трудности вызываетконтекстуальное понимание. Для обучающихся с НОДА написание изложения, иособенно сочинения может оказаться труднодостижимой задачей.
Сложности понимания социального контекста и особенности развитиякоммуникативной функции речи приводят к специфическим затруднениям восвоении тем и разделов, связанных с литературными и лингвистическими нормамиязыка.Наблюдается неравномерность в освоении некоторых тем из раздела «Морфемика».Например, у обучающихся с НОДА с трудом происходит освоение согласованиячастей речи по родам, числам и падежам, может сильно запаздывать освоениеличных окончаний глаголов.При изучении тем из раздела «Фразеология», наблюдаются специфические трудностиовладения переносом лексического значения слова. Даже хорошо успевающиеобучающиеся в ряде случаев не понимают переносный смысл слов и не используютсравнение, метафору, иронию в различных видах речевой деятельности.Сильной стороной обучающихся с НОДА часто является хорошая зрительнаяпамять, что проявляется в виде феномена «врожденной грамотности» и позволяетуспешно осваивать программный материал разделов, связанных с орфографическиминормами и правилами. Учитывая неравномерность освоения различных областейрусского языка, принимая во внимание его сильные и слабые стороны в овладениипредметнымсодержанием, необходимо стремиться в создании для обучающегося сНОДА ситуацииуспеха как в урочной, так и внеурочной деятельности по данномупредмету. Для достижения планируемых результатов реализации программы,необходимо:- адаптировать методы представления нового материала, способы текущего контроляи репрезентации полученных знаний (например, выполнение части заданий сиспользованием ИКТ);- задействовать возможности визуальной поддержки устной и письменной речи,использовать максимум наглядных средств обучения (карточки с образцомвыполнения задания, карточки с пошаговым выполнением инструкций педагога,дополнительные иллюстрации для изучения некоторых лексических играмматических тем и т.п.);- при непосредственном общении с обучающимся с НОДА педагогу следуетисключить из речи излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, длинныеграмматические конструкции (обычно приемлемый размер предложения привербальной коммуникации педагога с обучающимся – 5-6 слов);- при изучении сложных грамматических конструкций использовать визуальноесопровождение (цветовое отображение частей речи, опорные схемы и таблицы,конструкторы фраз на карточках и т.п.);При недостаточной сформированности графомоторных навыков могутиспользоваться различные способы адаптации учебных материалов и заданий, в томчисле сокращение объема письменных заданий при сохранении уровня сложности,возможность выполнения заданий на компьютере и т.д.При составлении заданий целесообразно опираться на область стойкихинтересов обучающегося с НОДА. Такими интересами могут быть какраспространенные в среде обучающихся с НОДА темы, связанные с метро,
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транспортом, космосом, солнечной системой, животными, так и более специфические- определенный фильм, рассказ или телепрограмма. Обучение с опорой на особо
значимые для обучающегося с НОДА объекты и персонажи проходит гораздоэффективнее.Особое значение на каждом году обучения по предмету «Русский язык» следуетпридавать формированию читательских компетенций, навыкам работы с текстом,формированию функциональной грамотности, жизненных компетенцийобучающегося с НОДА Поэтому соответствующий сквозной раздел «Речь. Речеваядеятельность» включен в примерное тематическое планирование на каждом годуреализации АООП ООО НОДА. Раздел не является фиксированным дляопределенных дат календарно-тематического планирования по предмету, но егокомпоненты обязательно должны найти свое отражение в рабочей программеучителя- предметника при изучении других тематических разделов.Тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык»5 класс.Речь. Речевая деятельностьЯзык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи,функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового),языка художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ,беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы,доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устнойпубличной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме).Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и егокоммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная,второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста(повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.Специфика художественного текста.Анализ текста.Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения,собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы,объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалогиразного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обменмнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия.Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным,просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационнымиисточниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности взависимости от сферы и ситуации общения.Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,сжатое, выборочное).Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.Культура речи

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный,
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этический. Основные критерии культуры речи.Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературногоязыка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические,орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистическихсловарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами современногорусского литературного языка.Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения вразличных ситуациях формального и неформального общения. Невербальныесредства общения. Межкультурная коммуникация.Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языкеОбщие сведения о языкеРоль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный языкрусского народа, государственный язык Российской Федерации и языкмежнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык какразвивающееся явление.Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу другихславянских языков. Историческое развитие русского языка.Формы функционирования современного русского языка (литературный язык,понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты,просторечие, профессиональные разновидности, жаргон).Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа.Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических ифразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения впроизведениях устного народного творчества, в художественной литературе иисторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистическихсловарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковыеособенности художественного текста. Основные изобразительно-выразительныесредства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет,сравнение, гипербола, олицетворение и другие).Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.Выдающиеся отечественные лингвисты.Фонетика, орфоэпия и графикаЗвуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменениезвуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, егоразноместность, подвижность при формо- и словообразовании.Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ слова.Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв.Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]на письме.Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.Связь фонетики с графикой и орфографией.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов(нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение согласныхзвуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования
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предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.Применение знаний по фонетике в практике правописания.Морфемика и словообразованиеСостав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основаслова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулеваяморфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков вморфемах. Морфемный анализ слова.Способы образования слов (морфологические и неморфологические).Производящая и производная основы, Словообразующая морфема.Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.Применение знаний по морфемике и словообразованию в практикеправописания.Лексикология и фразеологияСлово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова.Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова.Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активныйи пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферыупотребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистическиепласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета всловаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки.Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормысовременного русского литературного языка (нормы употребления слова всоответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов,антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.).Лексический анализ слова.Понятие об этимологии.Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного ивыразительного словоупотребления.МорфологияЧасти речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционнаяклассификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи.Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждойсамостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на местопричастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи.Междометия и звукоподражательные слова.Морфологический анализ слова.Омонимия слов разных частей речи.Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормыобразования форм имен существительных, имен прилагательных, именчислительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.).Применение знаний по морфологии в практике правописания.
СинтаксисЕдиницы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическаяединица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по целивысказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения.
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Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого.Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные,предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типыодносоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные членыпредложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения.Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношениймежду частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видамисвязи.Способы передачи чужой речи.Синтаксический анализ простого и сложного предложения.Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность,связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормыпостроения сложносочиненного предложения; нормы построениясложноподчиненного предложения; место придаточного определительного всложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения спридаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы»,союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзногопредложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью(цитирование в предложении с косвенной речью и др.).Применение знаний по синтаксису в практике правописания.Правописание: орфография и пунктуацияОрфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных всоставе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные ираздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдениеосновных орфографических норм.Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знакипрепинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложномпредложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаковпрепинания. Соблюдение основных пунктуационных норм.Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.Примерное тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык»
(6 класс).
Общие сведения о языке.
Русский язык как государственный язык Российской Федерации и языкмежнационального общения. Различие понятий «язык» и «речь». Литературный язык.
Речь. Речевая деятельность (сквозной раздел).Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).Текст, его особенности. Основные признаки текста. Тема и главная мысль текста.Ключевые слова. Текст и стили речи. Практика анализа текста.Овладение ознакомительным видом чтения, приемами работы с учебной книгой идругими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.
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Практика информационной переработки текста. Составление простого планапрочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста вустной и письменной форме.Практика изложения основного содержания прослушанных или прочитанных текстовразличных функционально-смысловых типов речи в устной и письменной форме(подробное, сжатое); практика представления научно-учебного содержания текста ввиде таблицы, схемы.Практика пересказа прочитанного или прослушанного текста;Практика создания устных высказываний различной коммуникативнойнаправленности на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы;
Практика выступлений с научным сообщением;Создание текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование,описание) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину,произведение искусства.Практика редактирования текстов.Лексика. Фразеология.Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы.Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшиеслова. Сферы употребления слов. Словари и их использование. Специальныелексические изобразительно-выразительные средства языка (эпитеты, метафоры,олицетворения). Активный и пассивный запас слов.Фразеологизмы, их признаки и значения. Употребление фразеологизмов.
Морфемика и словообразование.
Виды морфем в слове. Производящая основа. Основные способы словообразованияв русском языке. Морфемный и словообразовательный анализ слова.
Морфология и орфография.
Имя существительное. Особенности словообразования имен существительных.Нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизмененияимен существительных;Имя прилагательное. Особенности словообразования имен прилагательных. нормыпроизношения имен прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного);качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степенисравнения качественных имен прилагательных; правописание н и нн в именахприлагательных, суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных, сложных имёнприлагательных;
Имя числительное. Общее грамматическое значение имени числительного; разрядыимен числительных; склонение имён числительных, особенности словообразования,синтаксических функций и роли в речи имён числительных, употребление имёнчислительных в научных текстах, деловой речи; употребление собирательных именчислительных; нормы правописания имен числительных; морфологический анализимени числительного.
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Местоимение. Общее грамматическое значение местоимения; разряды местоимений;склонение местоимений; особенности словообразования местоимений, ихсинтаксических функций, роли в речи; употребление местоимений в соответствии стребованиями русского речевого этикета; правописание местоимений с не и ни,слитное, раздельное и дефисное написание местоимений; морфологический анализместоимений.Глагол. Наклонение глагола; безличные и личные глаголы; использование личныхглаголов в безличном значении;Причастие. Признаки глагола и имени прилагательного в причастии; причастиянастоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные причастия,полные и краткие формы страдательных причастий; склонение причастия;причастный оборот, знаки препинания в предложениях с причастным оборотом, рольпричастия в предложении; особенности постановки ударения в некоторых формахпричастий; причастия с суффиксом –ся; нормы правописания причастий: падежныеокончания, гласные в суффиксах причастий, н и нн в суффиксах причастий иотглагольных имен прилагательных; слитное и раздельное написание не спричастиями; морфологический анализ причастий.Орфография. Распознавание изученных ранее орфограмм. Правописание корня счередованием а//о –кос-−-кас-, гласных в приставках пре- и при-, слитного идефисного написания пол- и полу- со словами;
Синтаксис. Синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический ипунктуационный анализ предложений.
Примерное тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык»
(7 класс).
Русский язык как развивающееся явление.
Язык и культура народа. Необходимость бережного и сознательного отношения крусскому языку как к национальной ценности.
Речь. Речевая деятельность (сквозной раздел).Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).Текст, его особенности. Тема и главная мысль текста. Ключевые слова. Текст и стилиречи. Практика анализа текста.Овладение ознакомительным, изучающим видом чтения, приемами работы с учебнойкнигой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсыИнтернета.
Практика информационной переработки текста. Составление простого планапрочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста вустной и письменной форме.Практика изложения основного содержания прослушанных или прочитанных текстовразличных функционально-смысловых типов речи в устной и письменной форме(подробное, сжатое); практика представления научно-учебного содержания текста ввиде таблицы, схемы.Практика пересказа прочитанного или прослушанного текста;
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Практика создания устных высказываний различной коммуникативнойнаправленности на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы;
Практика выступлений с научным сообщением;Создание текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование,описание) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину,произведение искусства.Практика редактирования текстов.
Морфология. Орфография. Культура речи.
Самостоятельные части речи.
Причастие. Свойства прилагательных и глагола у причастия. Синтаксическая роль.Действительные и страдательные причастия. Обособление причастного оборота. Нес причастиями. Правописание суффиксов причастий.
Деепричастие. Свойства наречия и глагола у деепричастия. Синтаксическая роль.Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Обособление деепричастногооборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями.
Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Словообразование наречий.Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий.
Служебные части речи. Культура речи
Предлог. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов.Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Слитное ираздельное написание предлогов. Дефис в предлогах.
Союз. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительныеи подчинительные союзы. Простые и составные.. Слитное и раздельное написаниясоюзов.
Частица. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц.Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание.
Междометие. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль.Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях.
Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак примеждометиях.
Примерное тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык»
(8 класс).
Речь. Речевая деятельность (сквозной раздел).Тема и главная мысль текста. Ключевые слова. Текст и стили речи. Практика анализатекста.
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Овладение ознакомительным видом чтения, приемами работы с учебной книгой идругими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.Практика информационной переработки текста. Составление простого планапрочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста вустной и письменной форме.Практика изложения основного содержания прослушанных или прочитанных текстовразличных функционально-смысловых типов речи в устной и письменной форме(подробное, сжатое); практика представления научно-учебного содержания текста ввиде таблицы, схемы.Практика пересказа прочитанного или прослушанного текста;Практика создания устных высказываний различной коммуникативнойнаправленности на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы;
Практика выступлений с научным сообщением;Создание текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование,описание) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину,произведение искусства.Практика редактирования текстов.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение какединица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний.Синтаксические связи слов в словосочетании. Синтаксический разборсловосочетаний. Простое предложение. Повторение пройденного о предложении.Грамматическая(предикативная) основа предложения. Особенности связи подлежащего исказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения.Логическое ударение.
Двусоставные предложения.
Главные члены предложения.. Способы выражения подлежащего. Составноеглагольное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксическиесинонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.
Второстепенные члены предложения. Прямое и косвенное дополнение(ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидностьопределения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению(времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. Ораторская речь, ее особенности.Публичное выступление об истории своего края.
Односоставные предложения.
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главнымчленом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и
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подлежащим (назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений,их текстообразующая роль. Неполные предложения в диалоге и в сложномпредложении.
Однородные члены предложения.
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные членыпредложения, связанные союзами (соединительными, противительными,разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Рядыоднородных членов предложения. Разделительные знаки препинания междуоднородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие итире при обобщающих словах в предложениях. Рассуждение на основе литературногопроизведения (в том числе дискуссионного характера).
Слова, грамматически не связанные с членами предложения.
Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение.Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводныепредложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительныезнаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях.Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая роль обращений,вводных слов и междометий. Публичное выступление на общественно значимуютему.
Обособленные члены предложения.
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения.Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного членапредложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенныхи уточняющих членах предложения. Синтаксические синонимы обособленныхчленов предложения, их текстообразующая роль. Характеристика человека как видтекста; строение данного текста, его языковые особенности.
Прямая и косвенная речь.
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знакипрепинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знакипрепинания при цитировании. Синтаксические синонимы предложений с прямойречью, их текстообразующая роль. Сравнительная характеристика двух знакомыхлиц; особенности строения данного текста.
Тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык»9 класс.
Общие сведения о языке.
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контактырусского языка. Русский литературный язык и его стили. Богатство, красота,выразительность русского языка. Русский язык как национальный язык русскогонарода, государственный язык РФ и язык межнационального общения. Место
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русского языка среди языков мира. Русский язык как один из индоевропейскихязыков. Русский язык среди славянских языков. Значение письменности; русскаяписьменность. Наука о русском языке и ее разделы, видные ученые, исследовавшиерусский язык.
Речь. Речевая деятельность (сквозной раздел).
Тема и главная мысль текста. Ключевые слова. Текст и стили речи. Практика анализатекста.Развитие практики ознакомительного, изучающего вида чтения, приемов работы сучебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсыИнтернета.Практика информационной переработки текста. Составление простого, сложногоплана прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения содержания текстав устной и письменной форме.Практика изложения основного содержания прослушанных или прочитанных текстовразличных функционально-смысловых типов речи в устной и письменной форме(подробное, сжатое); практика представления научно-учебного содержания текста ввиде таблицы, схемы.Практика пересказа прочитанного или прослушанного текста;Практика создания устных высказываний различной коммуникативнойнаправленности на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы;
Практика выступлений с научным сообщением;Создание текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование,описание) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину,произведение искусства.Практика редактирования текстов.
Сложное предложение. Культура речи.
Сложные предложения, виды сложных предложений. Способы сжатия текста.Тезисы. Конспект.
Союзные сложные предложенияСложносочиненные предложения. Сложносочиненное предложение и егоособенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными,противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания междучастями сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимысложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. Смысловые отношенияв сложносочиненных предложениях. Рецензия на литературное произведение,спектакль, кинофильм.Сложноподчиненные предложения. Сложноподчиненное предложение и егоособенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова каксредство связи придаточного предложения с главным. Указательные слова в главномпредложении. Место придаточного предложения по отношению к главному.
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Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями.Виды придаточных предложений. Типичные речевые сферы применениясложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные предложения снесколькими придаточными; знаки препинания в них.Деловые документы (автобиография, заявление).Бессоюзные сложные предложения. Бессоюзное сложное предложение и егоособенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложногопредложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложномпредложении. Умение передавать с помощью интонации различные смысловыеотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умениепользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложнымипредложениями. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическуютему.Сложные предложения с различными видами связи. Различные виды сложныхпредложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки препинания вних. Сочетание знаков препинания. Умение правильно употреблять в речи сложныепредложения с различными видами связи. Конспект статьи (фрагмента статьи) налингвистическую тему.1.2.2.4 Литература
Цели и задачи литературного образованияЦель реализации АООПООО обучающихся с НОДА по предмету «Литература».Стратегической целью изучения литературы в образовательной организацииявляется формирование потребности в качественном чтении, культуры читательскоговосприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижениехудожественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитиеспособности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысларазличных литературных произведений и самостоятельному истолкованиюпрочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говоренияо литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться

литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей иощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируетсяхудожественный вкус.Задачи реализации АООП ООО обучающихся с НОДА по предмету«Литература» осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основеизучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своегонарода, мировой литературы; формирование и развитие представлений о литературном произведении как охудожественном мире, особым образом построенном автором; овладение базовыми основами процедуры смыслового и эстетического анализатекста на основе понимания принципиальных отличий художественного текста отнаучного, делового, публицистического и т. п.; формирование умений воспринимать, анализировать, критически оцениватьи интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального
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восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения кразнообразным художественным смыслам с учетом особых образовательныхпотребностей обучающегося с НОДА; формирование отношения к литературе как к особому способу познанияжизни; воспитание у обучающегося с НОДА культуры выражения собственнойпозиции, способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно вустных и письменных высказываниях разных жанров, создавать высказываниятворческого и интерпретирующего характера; воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительногоотношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитиеспособности понимать литературные художественные произведения, отражающиеразные этнокультурные традиции, что имеет особое значение для обучающегося сНОДА; воспитание квалифицированного читателя со сформированнымэстетическим вкусом; формирование отношения к литературе как к одной из основныхкультурных ценностей народа; обеспечение через чтение и изучение классической и современнойлитературы культурной самоидентификации; осознание значимости чтения и изучения литературы для своегодальнейшего развития; формирование у обучающегося стремления сознательно планировать своедосуговое чтение.
Особенности структурирования материала.
АООП ООО обучающихся с НОДА. по предмету «Литература» предоставляетавтору рабочей программы свободу в распределении материала по годам обучения
и четвертям, в выстраивании собственной логики его компоновки. Программапостроена как своего рода «конструктор», из общих блоков которого можнособирать собственную конструкцию, при наличии инвариантной части,распределенной по годам обучения.
Содержание программы по литературе включает в себя указание литературныхпроизведений и их авторов. Помимо этого, в программе присутствуют единицыболее высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группыавторов, обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащихосвоению на уровне основного общего образования.
Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбратьлитературные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся сНОДА при условии освоения необходимого минимума произведений. Это можетсерьезно повысить интерес обучающихся к предмету и их мотивацию к чтению.Тематическое планирование по учебному предмету «Литература»(5 класс)

Мифы разных народов, включая античные мифы.
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Пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира.
Басни И.А. Крылова. Басни из мировой литературы.
Произведения А.С. Пушкина: стихотворения (в том числе «Зимний вечер», «Зимнееутро»); «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».
Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино».
Повесть Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе близДиканьки».
Рассказ И.С. Тургенева «Муму».
Произведения Н.А. Некрасова: стихотворения о детях; фрагменты поэмы «Мороз,Красный нос».
Рассказ Л.Н. Толстого «Кавказский пленник».
Юмористические рассказы А.П. Чехова.
Стихотворения отечественных поэтов второй половины XIX – ХХ веков о роднойприроде, связи человека с Родиной (в том числе Ф.И. Тютчева, А.А. Фета,И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова).
Рассказы о природе К.Г. Паустовского, Л. Андреева (например, «Кусака»);произведения отечественной и зарубежной литературы о животных.
Повесть В.Г. Короленко «В дурном обществе» (фрагменты).
Произведения отечественных поэтов и прозаиков ХХ–XXI веков на тему «военноедетство» (в том числе, повесть В.П. Катаева «Сын полка»; рассказ А.П. Платонова«Никита», стихотворения А.Т. Твардовского, К.М. Симонова).
Рассказы на тему детства (в том числе рассказы В.М.Шукшина «Дядя Ермолай», В.П.Астафьева «Васюткино озеро»).
Отличия прозаических текстов от поэтических;Текст: художественный, научный, деловой, публицистическийОсновные жанры: фольклорная и литературная сказка, загадка, пословица, поговорка,басня, рассказ, повесть, лирическое стихотворение.
Тематическое планирование по учебному предмету «Литература»(6 класс).
Поэмы Гомера «Илиада» (фрагменты), «Одиссея» (фрагменты).Русские былины. Древний героический эпос народов России и мира.«Повесть временных лет» (фрагменты).Произведения А.С. Пушкина: стихотворения (в том числе «Песнь о вещем Олеге»,«Зимняя дорога», «Узник»); роман «Дубровский».Стихотворения М.Ю. Лермонтова (в том числе «Парус», «Три пальмы», «Утес»,«Листок»).Рассказ И.С. Тургенева «Бежин луг».
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Произведения с фантастическим сюжетом отечественной и зарубежной литературы.Стихотворения Ф.И. Тютчева (в том числе «С поляны коршун поднялся…»,«Листья»)Стихотворения А.А. Фета (в том числе «Учись у них – у дуба, у березы…», «Ещемайская ночь»)Сказ Н.С. Лескова «Левша».Произведения на тему детства: повесть Л.Н. Толстого «Детство» (избранные главы),повесть М. Горького «Детство», а также произведения отечественной и зарубежнойлитературы на тему взросления человека.Сатирические рассказы А.П. Чехова (в том числе «Хамелеон», «Толстый и тонкий»,«Смерть чиновника»).Рассказ А.И. Куприна «Чудесный доктор».Святочный рассказ из русской и зарубежной литературы.Стихотворения С.А. Есенина (в том числе «Гой ты Русь, моя родная…», «Низкий домс голубыми ставнями…», «Песнь о собаке»).Стихотворение В.В. Маяковского «Хорошее отношение к лошадям».Стихотворения о животных из отечественной поэзии ХХ–XXI веков.Рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского».Произведения отечественной и зарубежной литературы с нравственнойпроблематикой.
Теоретико-литературные понятия:основные жанры фольклора и художественной литературы,
Конфликт в произведении;Отличия прозаических текстов от поэтических;
Тематическое планирование по учебному предмету «Литература»(7 класс)Древнерусская литература.«Поучения» Владимира Мономаха (фрагменты). «Повесть о Петре и Февронии.Муромских».Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Киевский цикл былин. Новгородскийцикл былин. «Садко»
Русская литература XVIII–XIX веков.М.В. Ломоносов. Ода «К статуе Петра Великого»Г.Р. Державин. Стихотворения «Река времен в своем стремленьи..», «На птичку»,«Признание»А.С. Пушкин. Поэма «Полтава» (отрывок), «Медный всадник» (отрывок), «Песньо вещем Олеге» и её летописный источник. «Повести Белкина», «Станционныйсмотритель», стихотворения (в том числе, «19 октября» («Роняет лес багряный свойубор…»), «И.И. Пущину», «Няне», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Двачувства дивно близки нам…», «Во глубине сибирских руд…»).М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника иудалого купца Калашникова». Стихотворения «Желанье» («Отворите мнетемницу…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «Узник», «Парус»,«Ангел», «Тучи», «Когда волнуется желтеющая нива…».
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Стихотворения отечественных поэтов XIX в. на тему поэта и поэзии (в том числестихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета).Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».И.С. Тургенев. «Близнецы», «Два богача», «Бирюк».Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). «Железнаядорога», «Размышления у парадного подъезда», «В полном разгаре стрададеревенская…»).М.Е. Салтыков-Щедрин. Понятие о гротеске «Дикий помещик». «Повесть о том,как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый пескарь».Л.Н. Толстой. «Детство» (главы).А.П. Чехов «Злоумышленник», «Хамелеон», «Тоска», «Размазня» и др.Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения,миросозерцания.В.А. Жуковский «Приход весны». И.А. Бунин «Родина». А.К. Толстой «Край тымой, родимый край...», «Благовест».
Русская литература XX века.И.А. Бунин «Цифры», «Лапти».М. Горький. Повесть «Детство» (анализ эпизода «Пожар»), «Легенда о Данко» израссказа «Старуха Изергиль».
В.В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковскимлетом на даче», «Хорошее отношение к лошадям».Л.Н. Андреев. «Кусака».А.П. Платонов. «Юшка».А.С. Грин. «Алые паруса» (фрагменты).Б.Л. Пастернак. Стихотворения «Июль», «Никого не будет в доме».Поэты - участники Великой Отечественной войны.Ф.А. Абрамов. «О чем плачут лошади».Ю.П. Казакова «Тихое утро».Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего(в том числе в поэзии В.Я. Брюсова, Ф.К. Сологуба, С.А. Есенина, Н.А. Заболоцкого,Н.М. Рубцова).Стихотворения на тему романтической мечты (в том числе в поэзии А.А. Блока, Н.С.Гумилева М.И. Цветаевой).А.Т. Твардовский. Стихотворения «Снега темнеют синие…», «Июль – макушкалета», «На дне моей жизни».Стихотворения отечественных поэтов второй половины XX – XXI веков (например,Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, Б. Ш. Окуджавы, Ю.Д. Левитанского, Ю.П.Мориц, В.А. Кострова, А.Н. Вертинского).Произведения отечественных прозаиков: рассказы М. М. Пришвина,К.Г. Паустовского, А.П. Платонова (в том числе «Юшка»), В.М. Шукшина (в томчисле «Чудик»), М. Зощенко (том числе «Беда»), Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева,В.И. Белова, В.В. Быкова, В.О. Богомолова, Ф.А. Искандера.Зарубежная литература.Роберт Бернс. «Честная бедность».Дж. Г. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!».
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Род и жанр литературного произведения (в том числе поэма, роман, комедия,трагедия);Роль пейзажа и интерьера в произведении;Стадии развития действия в эпическом произведении (экспозиция, завязка,кульминация, развязка.
Примерное тематическое планирование по учебному предмету «Литература»(8 класс)Устное народное творчество. Отражение жизни народа в народных песнях.Лирические песни. Исторические песни. Частушки. Предания как исторический жанррусской народной прозы.Древнерусская литература. Житийная литература как особый жанр древнерусскойлитературы. Повесть о житии и о храбрости благородного и великого князяАлександра НевскогоРусская литература XVIII–XIX веков. «Шемякин суд» как сатирическоепроизведение 17 века.Творчество Д.И. Фонвизина. "Недоросль".Басни И.А. Крылова. Басня "Обоз".
Творчество поэтов пушкинской эпохи. Думы К. Ф. Рылеева. Дума Рылеева "СмертьЕрмака" и её связь с русской историей.Поэзия и повести А.С. Пушкина. Лирические стихотворения "Туча", "Я помнючудное мгновенье…", «К Чаадаеву», «Анчар», «Если жизнь тебя обманет…»); и др.Историческая тема в творчестве поэта и писателя. "Капитанская дочка". "ИсторияПугачёва" (отрывки).Лирика и поэмы М.Ю. Лермонтова. Поэма «Мцыри», стихотворения «Прекрасны вы,поля земли родной…», «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Валерик».Творчество Н.В. Гоголя. Комедия "Ревизор". Повесть "Шинель".Жанр сказки в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина. "История одногогорода"(эпизоды).Средства создания комического в произведении. Ирония, сатира. Гипербола, гротеск.Пародия.Произведения И.С. Тургенева. «Ася».Произведения Л.Н. Толстого. Рассказ "После бала". «Севастопольские рассказы».Повесть "Отрочество".Выразительное чтение стихов поэтов А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, А.Фета, А. Майкова о родной природе.Произведения А.П. Чехова. Рассказ "О любви".Творчество И.А. Бунина. Рассказ "Кавказ".Тема нравственного выбора в литературе ХХ–XXI веков. А. И. Куприн.Нравственные проблемы рассказа "Куст сирени".Исторические произведения русских и зарубежных писателей.А. А. Блок. Историческая тема в его творчестве. «Россия». Образ России и её истории.Образ Родины в лирическом цикле А.А. Блока «На поле Куликовом». Приёмысоздания художественных образов.
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С. А. Есенин. Историческая тема в творчестве. Понятие о драматической поэме.
Образ Пугачёва в фольклоре, произведениях А.С. Пушкина и С.А. Есенина.
Жанр рассказа в творчестве русских писателей XIX–XX веков.
Произведение одного из писателей русского зарубежья: И.С. Шмелева (например,"Как я стал писателем"), М.А. Осоргина (например, рассказе "Пенсне), В.В. Набокова
Юмористические рассказы русских писателей ХIХ-ХХ веков
Журнал "Сатирикон". "Всеобщая история, обработанная "Сатириконом" (отрывки).Тэффи (Н.А. Лохвицкая). «Жизнь и воротник». М.М. Зощенко. «История болезни».
Произведения русских писателей о Великой Отечественной войне.
Рассказы В.П. Астафьева. "Фотография, на которой меня нет".Произведения русских и зарубежных авторов о природе и животных.Стихотворения русских поэтов XIX–ХХ веков.Стихотворения не менее пяти поэтов XX–XXI веков на тему «человек и эпоха»(например, из поэзии О.Э. Мандельштама, Н.А. Заболоцкого, М.В. Исаковского,
К.М. Симонова, Р.Г. Гамзатова, Д.С. Самойлова, М.В. Кульчицкого, С.П. Гудзенко,Н.В. Панченко, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого) Произведения А.Т. Твардовского:стихотворение «Я убит подо Ржевом...»; поэма «Василий Теркин» (главы«Переправа», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок»).
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине.Произведения зарубежной литературы.У. Шекспир. "Ромео и Джульетта". Сонеты как жанр поэзии. "Кто хвалитсяродством своим и знатью…" и др.Ж.-Б. Мольер." Мещанин во дворянстве".В. Скотт. “Айвенго”.Дж. Свифт. "Путешествия Гулливера"Литература в жизни человека и обществаОсновные направления: классицизм, романтизм, реализм.Род и жанр литературного произведения.Композиция драматического произведения.
Примерное тематическое планирование по учебному предмету «Литература»(9 класс)Литература XI -XVIII веков.Древнерусская литература. «Слово о полку Игореве».
Классицизм.
М.В. Ломоносов - поэт, учёный, реформатор русского литературного языка. Теория«трёх штилей». «Ода на восшествия на Всероссийский престол ея Величествагосударыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Ода как жанрлирической поэзии.
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Г.Р. Державин. Идеи просвещения и гуманизма в лирике Г.Р.Державина.Стихотворение «Властителям и судиям». Тема поэта и поэзии в лирикеГ.Р.Державина.
Н.М. Карамзин –писатель и историк. «Осень». «Бедная Лиза».
Сентиментализм.
А.Н.Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» (главы).
Русская литература первой трети XIХ века.
«Золотой век» русской литературы. Общая характеристика литературы 19 века.
Романтизм.
В.А. Жуковский. «Море». «Невыразимое». Баллада «Светлана».
А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».
А.С. Пушкин. Лицейская лирика. Философская и вольнолюбивая лирика. Тема любвии дружбы в творчестве поэта. Адресаты любовной лирики поэта. «Пророк», «Япамятник себе воздвиг нерукотворный…». «Цыганы» как романтическая поэма.Роман «Евгений Онегин» - первый русский реалистический роман. "Маленькиетрагедии". «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства».
М.Ю. Лермонтов. Мотивы вольности и одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова.«Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва», «Парус», «И скучно, и грустно…».Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова и послания к ним. «Дума»,«Предсказание». Тема России и ее своеобразие. «Родина». «Герой нашего времени».
Литература второй трети XIX века.
Н.В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород». Поэма "Мёртвыедуши".
А.Н Островский. «Бедность не порок». Комедия как жанр драматургии.
Литература последней трети XIX века.
Ф.М. Достоевский. Повесть «Белые ночи».
А.П. Чехов. Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века.Рассказ «Смерть чиновника». Рассказ «Тоска».
Л.Н. Толстой. Обзор содержания автобиографической трилогии. «Юность».
Н.А. Некрасов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет. Стихи.
Русская литература XX века.
Многообразие жанров и направлений.
Проза ХХ века.
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И.А. Бунин. Рассказ «Темные аллеи».
М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце».
М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».
А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».
Поэзия ХХ века.
Русская поэзия Серебряного века.
А.А. Блок. Основные мотивы лирики.
С.А. Есенин. «Вот уж вечер…», «Разбуди меня завтра рано…», «Край ты мойзаброшенный…».
В.В. Маяковский. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества.
М.И. Цветаева. Особенности поэтики. «Родина». Образ Родины в лирическом циклеМ.И. Цветаевой «Стихи о Москве». Традиции и новаторство в творческих поискахЦветаевой.
Н.А. Заболоцкий. Стихотворения о человеке и природе.
А.А. Ахматова. Особенности поэтики ахматовских стихотворений.
Б.Л. Пастернак. Философская глубина лирики поэта.
А.Т. Твардовский. Стихотворения о Родине, о природе. Военная тема в лирике поэта.«Я убит подо Ржевом».
Песни и романсы на стихи русских поэтов 19-20 веков.
Зарубежная литература.
Античная лирика. Катулл. Чувства и разум в любовной лирике поэта. Пушкин какпереводчик Катулла («Мальчику»). Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник…».
Данте Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты).
У. Шекспир. Сонеты. «Гамлет» как философская трагедия. (Обзор с чтениемотдельных сцен).
И.В. Гёте «Фауст». (Обзор с чтением отдельных сцен).
Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения на уровнеосновного общего образования (к окончанию 9 класса)

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть,рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия,драма, трагедия).
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 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм,романтизм, реализм, модернизм. Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика,идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой,персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей;сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция,завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет,пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление;эпиграф. Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительныесредства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза,оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора.Звукопись, аллитерация, ассонанс.
 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм,рифма, строфа.Эта часть программы по предмету «Литература» представляет наибольшуюсложность для обучающихся с РАС. Эти понятия могут быть освоены на формальномуровне и не использоваться ими в собственной письменной и устной речи.Такие теоретико-литературные понятия как: сказ, символ, подтекст, психологизм,сарказм, гротеск, оксюморон; риторический вопрос, инверсия, метонимия, аллегория;звукопись (аллитерация, ассонанс), умолчание могут изучаться на ознакомительномуровне.

1.2.2.5 РОДНОЙ ЯЗЫКРабочая программа по учебному предмету «Родной язык» для обучающихся сНОДА полностью соответствует ООП ООО. Внесение изменений и дополнений впримерную рабочую программу основного общего образования по учебномупредмету «Родной язык» предметной области «Родной язык и роднаялитература» непредусматривается.Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА учебногопредмета «Родной язык» должны соответствовать ФГОС ООО и в целомсоотноситься с результатами примерной рабочей программы основного общегообразования по данному учебному предмету в рамках предметной области «Роднойязык и родная литература».ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:способность к осознанию своей этнической принадлежности;мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;повышение уровня своей компетентности через умение учиться у другихлюдей;готовность к продуктивной коммуникации с представителями различныхэтнических групп и национальностей народов России;способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов и проявлениестремления к их преодолению;готовность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели;углубление представлений о целостной и подробной картине мира,
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упорядоченной в пространстве и времени;умение соблюдать адекватную социальную дистанцию в различных ситуацияхкоммуникации;готовность участвовать в гуманитарной деятельности (помощь людям,нуждающимся в ней, волонтерство);ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора;восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего идругих народов;осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненны и читательскийопыт;
умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояниедругих, использовать адекватные языковые средства для выражения своегосостояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений,написанных на родном языке.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОвладение универсальными учебными познавательными действиями:выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц,языковых явлений и процессов;устанавливать причинно-следственные связи при применении правил родногоязыка;строить элементарные логические рассуждения;применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладенииучебным предметом «Родной язык»;использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;эффективно запоминать и систематизировать информацию;выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленнойучебной задачи;пользоваться словарями и другими поисковыми системами;использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизацииинформации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность сучителем и сверстниками;выслушать чужую точку зрения и предлагать свою;выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующихвербальных и невербальных средств;вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать ссобеседником;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, втом числе для получения и обработки информации, продуктивного общения;
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сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своемунаправлению и координировать свои действия с другими членами команды;выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями;проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной формеформулировать свои возражения;понимать цель совместной деятельности, коллективно планировать ивыполнять действия по ее достижению;
выполнять свою часть работы, достигать качественны результат по своемунаправлению и координировать свои действия с действиями других членов команды.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретнойучебной задачей и условиями ее реализации, оценивать свои действия с точки зренияправильности выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниямиучителя;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний обизучаемом объекте;делать выбор и брать ответственность за решение;самостоятельно определять цели своего обучения родному языку, ставить иформулировать для себя новые задачи в процессе его усвоения;владеть основами самоконтроля и самооценки при выполнении учебныхзаданий по родному языку;понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результатдеятельности, определять позитивные изменения и направления, требующиедальнейшей работы;регулировать способ выражения эмоций.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» в целомсовпадают с планируемыми предметными результатами, обозначенными в ООПОООГБОУ СОШ С.Курумоч, с учетом особых образовательных потребностейобучающихся с НОДА.

1.2.2.6. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРАРабочая программа по учебному предмету «Родная литература» полностьюсоответствует ООП ООО. Внесение изменений и дополнений в рабочую программуосновного общего образования по учебному предмету «Родная литература»предметной области «Родной язык и роднаялитература» не предусматривается.
Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА учебногопредмета «Родная литература» должны соответствовать ФГОС ООО и в целомсоотноситься с результатами рабочей программы основного общего образования поданному учебному предмету в рамках предметной области «Родной язык и роднаялитература».
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:способность к осознанию своей этнической принадлежности;мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;повышение уровня своей компетентности через умение учиться у другихлюдей;готовность к продуктивной коммуникации с представителями различныхэтнических групп и национальностей народов России;
проявление интереса к познанию родного языка;ценностное отношение к культуре и традициям своей большой и малой Родины;готовность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели;углубление представлений о целостной и подробной картине мира,упорядоченной в пространстве и времени;умение соблюдать адекватную социальную дистанцию в различных ситуацияхкоммуникации;готовность участвовать в гуманитарной деятельности (помощь людям,нуждающимся в ней, волонтерство);ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора;восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего идругих народов;осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательскийопыт;осознание важности художественной культуры как средства коммуникации исамовыражения;умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояниедругих, использовать адекватные языковые средства для выражения своегосостояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений,написанных на родном языке.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОвладение универсальными учебными познавательными действиями:выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц,языковых явлений и процессов;устанавливать причинно-следственные связи при применении правил родногоязыка;строить элементарные логические рассуждения;применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладенииучебным предметом «Родная литература»;использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;эффективно запоминать и систематизировать информацию;выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленнойучебной задачи;пользоваться словарями и другими поисковыми системами;использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизацииинформации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
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организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность сучителем и сверстниками;выслушать чужую точку зрения и предлагать свою;выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующихвербальных и невербальных средств;
вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать ссобеседником;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, втом числе для получения и обработки информации, продуктивного общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своемунаправлению и координировать свои действия с другими членами команды;выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями;проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной формеформулировать свои возражения;понимать цель совместной деятельности, коллективно планировать ивыполнять действия по ее достижению;выполнять свою часть работы, достигать качественны результат по своемунаправлению и координировать свои действия с действиями других членов команды.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретнойучебной задачей и условиями ее реализации, оценивать свои действия с точки зренияправильности выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниямиучителя;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний обизучаемом объекте;делать выбор и брать ответственность за решение;самостоятельно определять цели своего обучения родной литературе, ставить иформулировать для себя новые задачи в процессе ее усвоения;владеть основами самоконтроля и самооценки при выполнении учебныхзаданий по родной литературе;понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результатдеятельности, определять позитивные изменения и направления, требующиедальнейшей работы;регулировать способ выражения эмоций.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная литература» вцелом совпадают с планируемыми предметными результатами, обозначенными вООП ООО ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город», с учетом особых образовательныхпотребностей обучающихся с НОДА.
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1.2.2.7 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В настоящей программе учебного предмета «Иностранный язык»рассматривается обучение первому иностранному языку (английскому).Преподавание второго и последующих иностранных языков является правомобразовательной организации, и может быть реализовано за счет часов частиучебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.Преподавание второго и последующих иностранных языков не являетсяобязательным.Рабочая программа по английскому языку для обучающихся с НОДА науровне основного общего образования составлена с учетом требований крезультатам освоения основной образовательной программы, представленных вФедеральном государственном образовательном стандарте основного общегообразования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287,зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег.номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), а также в соответствии с направлениямиработы по формированию ценностных установок и социально-значимых качествличности, указанными в Федеральной программе воспитанияИзучение иностранного языка является необходимым для современногокультурного человека. Оно направлено на формирование коммуникативной культурыобучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного имежкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию,воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувстви эмоций. Для лиц с НОДА владение английским языком открывает дополнительныевозможности для понимания современного мира, профессиональной деятельности,интеграции в обществе. В результате изучения курса иностранного языка уобучающихся с НОДА формируются начальные навыки общения на иностранномязыке, первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка вжизни современного человека в поликультурном мире.Знание иностранного языка обеспечивает формирование представлений обособенностях культуры стран изучаемого языка, что в свою очередь являетсянеобходимым условием для воспитания у обучающихся с НОДА толерантногоотношения к представителям его культуры.Программа дисциплины «Иностранный (английский) язык» направлена наформирование ценностных ориентиров, связанных с культурой непрерывногосамообразования и саморазвития, а также на развитие личностных качеств,необходимых для участия в совместной деятельности, в частности, уважительногоотношения к окружающим. В процессе освоения данной учебной дисциплины уобучающихся с НОДА формируется готовность к участию в диалоге в рамкахмежкультурного общения.Программа составлена с учетом особенностей преподавания данного учебногопредметам для обучающихся с НОДА. В программе представлены цель икоррекционные задачи, базовые положения обучения английскому языку
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обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования.
Общая характеристика учебного предмета «Иностранный (английский)язык»Обучение иностранному языку на уровне основного общего образованияосуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностейобучающихся с НОДА, особенностей их речемыслительной деятельности.Обучение английскому языку на уровне основного общего образованиястроится на основе следующих базовых положений:− важным условием является организация искусственной англоязычной речевойсреды;− изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современногоанглийского языка и предъявляются через общение с учителем и аудированиес обязательным применением наглядных средств;− отбор языкового материала осуществляется на основе тематики,соответствующей возрастным интересам и потребностям обучающихся сучетом реалий современного мира; отбираемый для изучения языковойматериал обладает высокой частотностью;− предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал долженбыть знаком обучающимся на родном языке;− обязательным условием является включение речевой деятельности наиностранном языке в различные виды деятельности (учебную, игровую,предметно-практическую), при этом должны быть задействованы различныеанализаторные системы восприятия информации;− уроки строятся по принципу формирования потребности в общении; мотивацияобучающегося с НОДА к общению на английском языке имеет принципиальноезначение;− аудирование является одним из важнейших видов учебной деятельности, приэтом необходимо учитывать особенности восприятия и запоминаниявербальной информации у обучающихся с ЗПР подросткового возраста иобеспечивать наглядность предъявляемого материала на каждом этапе урока.− для обучающихся с ЗПР допустимо приближенное произношение английскихзвуков, английская речь должна быть доступна для понимания.При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следующиеспецифические образовательные потребности обучающихся с НОДА на уровнеосновного общего образования:-развитие познавательной деятельности в процессе изучения иностранногоязыка обучающимися с НОДА, создание условий для развития высших психическихфункций, формирования учебных действий и речевой деятельности;-развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучениюиностранного языка в связи с его значимостью в будущей профессиональнойдеятельности и необходимостью более полной социальной интеграции всовременном обществе;-обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке вконтексте различных коммуникативных ситуаций.
Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Иностранный(английский) язык» способствует развитию коммуникативных навыков обучающихся
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с НОДА, создает условия для введения обучающихся в культуру страны изучаемогоязыка, развития представлений о культуре родной стороны, обеспечивает расширениекругозора и всестороннее развитие личности.Цель и задачи учебного предмета «Иностранный (английский) язык»Общие цели изучения иностранных языков представлены в ООП ООО ГБОУСОШ с.Курумоч На прагматическом уровне целью иноязычного образованияпровозглашено формирование коммуникативной компетенции обучающихся вединстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная,компенсаторная компетенции:речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёхосновных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) всоответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явленияхизучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранномязыках; социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре,традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуацийобщения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихсяосновной школы на разных её этапах; формирование умения представлять своюстрану, её культуру в условиях межкультурного общения;компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения вусловиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации.Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» для обучающихся сНОДА является формирование у них коммуникативной компетенции в единствепредставленных выше составляющих.В рамках предлагаемого курса решается ряд общеобразовательных задач:− формирование элементарных коммуникативных навыков на иностранномязыке;− формирование навыков речевого поведения на иностранном языке:− формирование навыков диалогической англоязычной речи;− формирование навыков монологической англоязычной речи;− формирование представлений о культуре страны изучаемого языка;− формирование представлений о значимости иностранного языка в будущейпрофессиональной деятельности.В курсе английского языка для обучающихся с ЗПР решаются следующиекоррекционные задачи:− расширение представлений об окружающем социальном мире;− формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи;− развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловленонесовершенством познавательных психических процессов и незрелостьюэмоционально-волевой сферы;− развитие навыков смыслового чтения;
 коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общенияи взаимодействии с собеседником у обучающихся с ЗПРподросткового возраста;
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− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различныхсоциальных ситуациях;− развитие английской речи в связи с организованной предметно-практическойдеятельностью;− развитие способности вести целенаправленную учебную деятельность.Иностранный язык является важным инструментом формированияуниверсальных учебных действий обучающихся с НОДА: осуществлять поиск,обработку и использование информации в познавательных целях, выходить изположения в условиях дефицита языковых средств при получении и передачеинформации, развивать коммуникативные компетенции и т.д.В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образованияосновными подходами к обучению иностранным языкам, признаютсякомпетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возможностьреализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов врамках содержания, отобранного для обучающихся с НОДА, с учетом их особыхобразовательных потребностей на уровне основного общего образования.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:способность к осознанию своей этнической принадлежности;мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурнымразличиям, особенностям и традициям других стран;освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста;освоение норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни вгруппах и сообществах, включая семью, группы, сформированные попрофессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия слюдьми из другой культурной среды;мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальныхнавыков социокультурной адаптации;сформированность нравственных и эстетических ценностей, уменийсопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику;отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мираи потенциальной возможности к самореализации;повышение уровня своей компетентности через умение учиться у другихлюдей;готовность к продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми;способность обучающихся с НОДА к осознанию своих дефицитов и проявлениестремления к их преодолению;

готовность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели;умение различать учебные ситуации, в которых можно действоватьсамостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться помощью;углубление представлений о целостной и подробной картине мира,
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упорядоченной в пространстве и времени;умение соблюдать адекватную социальную дистанцию в ситуациикоммуникации с иностранными гражданами.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОвладение универсальными учебными познавательными действиями:Формирование базовых логических действий:устанавливать причинно-следственные связи при применении правилиностранного языка;строить элементарные логические рассуждения;выявлять и характеризовать существенные признаки различных языковыхявлений (грамматических категорий, морфологического состава и т.п.);применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладенииучебным предметом «Иностранный язык»;использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;определять признаки языковых единиц иностранного языка, применятьизученные правила, языковые модели, алгоритмы;определять и использовать словообразовательные элементы;классифицировать языковые единицы иностранного языка;проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствамиродного и иностранных языков;различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова,словосочетания, предложение);определять типы высказываний на иностранном языке;использовать информацию, представленную в схемах, таблицах припостроении собственных устных и письменных высказываний.Работа с информацией:понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемуюинформациюи существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи;понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемуюинформацию и существенные детали в зависимости от поставленной задачи;прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям,устанавливать логические связи в тексте, последовательность событий,восстанавливать текст из разрозненных частей;определять значение нового слова по контексту;кратко отображать информацию на иностранном языке, использоватьключевые слова, выражения, составлять план;оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников,сети Интернет;эффективно запоминать и систематизировать информацию;пользоваться словарями и другими поисковыми системами.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность сучителем и сверстниками;выслушать чужую точку зрения и предлагать свою;выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих
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вербальных и невербальных средств;вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать ссобеседником;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, втом числе для получения и обработки информации, продуктивного общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своемунаправлению и координировать свои действия с другими членами команды;вступать в диалог с носителем иностранного языка, выступать передаудиторией сверстников с небольшими сообщениями.воспринимать и создавать собственные диалогические и монологическиевысказывания в соответствии с поставленной задачей;адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач;знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английскомязыке в соответствии с коммуникативной ситуацией;осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли:ведущего и исполнителя;выражать свою точку зрения на английском языке при использованииизученных языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение кальтернативной позиции.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретнойучебной задачей и условиями ее реализации, оценивать свои действия с точки зренияправильности выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниямиучителя;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний обизучаемом объекте;делать выбор и брать ответственность за решение;самостоятельно определять цели своего обучения иностранному языку, ставитьи формулировать для себя новые задачи в процессе его усвоения;владеть основами самооценки при выполнении учебных заданий поиностранному языку;понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результатдеятельности, определять позитивные изменения и направления, требующиедальнейшей работы;регулировать способ выражения эмоций;
формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения всотрудничестве с учителем и самостоятельно;планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределятьзадачи между участниками.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Требования к предметным результатам по учебному предмету «Иностранный(английский) язык» предметной области «Иностранные языки» на уровне основногообщего образования, в соответствии с ФГОС ООО, констатируют необходимость кокончанию 9 класса владения обучающимися умением общаться на иностранном(английском) языке в разных формах (устно/письменно,непосредственно/опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговомуровне.Предметные результаты ориентированы на применение обучающимися с ЗПРзнаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, иотражают сформированность иноязычной коммуникативной компетенции надопороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой,социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной), сучетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.
В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» на уровнеосновного общего образования обучающиеся с НОДА овладеют следующиминавыками:в области речевой компетенции:рецептивные навыки речи:аудирование1) реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока;2) прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям передпрослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией;3) понимать тему и факты сообщения;4) понимать последовательность событий;5) принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняяустные инструкции учителя с опорой демонстрацию действия;6) использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слухтекстов, содержащих некоторые незнакомые слова. Допускается звучаниезаписи до 1,5-2 минут при наличии продолжительных серий неречевыхфоновых звуков (шумов);чтение1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опоройна картинку;2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов;3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путемсоотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующимизвуками;4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради;

5) высказывать предположения о возможном содержании, опираясь наиллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальнымсюжетом текста;6) понимать основное содержание прочитанного текста;7) извлекать запрашиваемую информацию;8) понимать существенные детали в прочитанном тексте;9) восстанавливать последовательность событий;10) использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомыхслов, похожих по звучанию на слова родного языка;
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продуктивные навыки речи:говорениедиалогическая форма речи:1) вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебныхситуациях;2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позицииспрашивающего на позицию отвечающего;3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить;
речевое поведение1) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевоговзаимодействия;2) использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смыслапроисходящего;3) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языкареплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление,поздравление;4) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевоговзаимодействия;
монологическая форма речи1) составлять краткие рассказы по изучаемой тематике;2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемогораздела;3) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного илипрочитанного;4) составлять описание картинки;5) составлять описание персонажа;6) передавать содержание услышанного или прочитанного текста;7) составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога;
письмо1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка;2) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическуюточность;

3) заполнять пропущенные слова в тексте;4) выписывать слова и словосочетания из текста;5) дополнять предложения;6) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы;7) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного,вопросительного и восклицательного предложения;8) составлять описание картины;9) составлять электронные письма по изучаемым темам;10) составлять презентации по изучаемым темам;
фонетический уровень языка
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владеть следующими произносительными навыками:1) произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом;2) соблюдать правильное ударение в изученных словах;3) оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетическогочленения англоязычной речи (использовать краткие формы, непроизносить ударно служебные слова);4) корректно реализовывать в речи интонационные конструкции дляпередачи цели высказывания;
в области межкультурной компетенции:использовать в речи и письменных текстах полученную информацию:1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости;2) об организации учебного процесса в Великобритании;3) о знаменательных датах и их праздновании;4) о досуге в стране изучаемого языка;5) об особенностях городской жизни в Великобритании;6) о Британской кухне;7) о культуре безопасности поведения в цифровом пространстве;8) об известных личностях в России и англоязычных странах;9) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка;10) об известных писателях России и Великобритании;11) о культурных стереотипах разных стран.
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский)язык» на уровне основного общего образования, распределенные по годам обучения,раскрываются и конкретизируются в совокупности всех составляющих иноязычнойкоммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной,компенсаторной) в Примерной рабочей программе по учебному предмету«Иностранный (английский) язык» для обучающихся с НОДА на уровне основногообщего образования.Система оценки достижения планируемых результатовВ ходе изучения дисциплины «Иностранный (английский) язык»предполагается осуществление трех видов контроля: текущий, промежуточный,итоговый. Текущий контроль предусматривает проведение проверочных исамостоятельных работ в ходе изучения каждого раздела.Итоговый контроль проводится в конце года после завершения изученияпредлагаемых разделов курса.Промежуточный контроль приобретенных рецептивных и продуктивныхнавыков и умений проводится в последнюю неделю первой четверти. Проведениеконтроля предполагает 3 этапа: подготовка к диагностической работе; проведение диагностической работы; анализ диагностической работы, разбор ошибок.Формы контроля:

 проверка рецептивных навыков (аудирование, чтение);
 контроль лексико-грамматических навыков в рамках тем изученных разделов;
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 контроль умений строить элементарные диалогические единства на английскомязыке в рамках тематики изученных разделов;
 контроль навыков письма.

Место учебного предмета «Иностранный (английский язык) в учебномпланеУчебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметнуюобласть «Иностранные языки» и является обязательным для изучения. На уровнеосновного общего образования количество учебных часов, выделяемых на изучениеиностранного языка, – 3 часа в неделю, что составляет по 102 учебных часа на каждомгоду обучения с 5 по 9 класс.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯУЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»Тематическое планированиеПри изучении тем каждого раздела программы предполагается организацияхудожественной проектной работы, изучение английского языка в процессепредметно-практической деятельности.
5 класс
Раздел 1. Я и моя семья
Тема 1. Знакомство, страны и национальности.
Тема 2. Семейные фотографии.
Тема 3. Традиции и праздники в моей семье.
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебнойдеятельности.
В области монологической формы речи:
□ составлять краткий рассказ о себе;
□ составлять краткое описание внешности и характера членов семьи;
□ составлять краткий рассказ о своей семье;
в области письма:
□ заполнять свои личные данные в анкету;
□ писать поздравительные открытки с Днем рождения, Новым годом, 8 марта;
□ составлять пост для социальных сетей с семейными фотографиями икомментариями.
Примерный лексико-грамматический материал.
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Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевымиклише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующихконструкций:
□ личные местоимения + to be в лексико-грамматических единствах типа I’m Masha,I’m David, I’m ten, I’m fine, We are students…;
□ притяжательные прилагательные для описания членов семьи, их имен, профессий(my mother is, her name is…);
□ притяжательный падеж существительного для выражения принадлежности;
□ указательные местоимения для описания семейной фотографии (This is mymother. That is her sister);
□ have got для перечисления членов семьи;
□ формы повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной деятельностьюдля сообщения инструкций в ситуациях общения на уроке (Close your books);Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1:
□ название членов семьи: mother, father, brother, sister и др.
□ have got для обозначения принадлежности;
□ личные местоимения: I, we, you, she, he…;
□ притяжательные прилагательные: his, her…;
□ названия профессий: doctor, teacher, taxi driver…;
□ названия стран, национальностей: Russia, the UK, Russian, British;
□ речевые клише: What is your name? How old are you? Where are you from?;
□ лексико-грамматическое единство they met in….;
□ лексико-грамматическое единство he was born in….;
□ речевое клише для поздравления: Happy birthday!Happy New year! MerryChristmas!
Раздел 2. Мои друзья и наши увлечения.
Тема 1. Наши увлечения.
Тема 2. Спорт и спортивные игры.
Тема 3. Встреча с друзьями.
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Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебнойдеятельности.
В области монологической формы речи:
□ составлять краткое описание своего хобби;
□ составлять краткий рассказ о своих спортивных увлечениях;
□ составлять голосовое сообщение с предложением пойти в кино;
в области письма:
□ составлять презентацию о своем хобби;
□ заполнить информацию о своих спортивных увлечениях на своей страничке всоциальных сетях;
□ писать записку с приглашением пойти в кино.
Лексико-грамматический материал. Изучение
тематики Раздела 2 предполагает овладение
лексическими единицами(словами,
словосочетаниями, лексико-грамматическими
единствами, речевымиклише) в объеме не менее
35. Предполагается введение в речь следующих
конструкций:
□ модальный глагол can (can’t) для выражения умений и их отсутствия;
□ речевая модель play/do/go + виды спорта;
□ формы единственного и множественного числа существительных (a book -books);
□ let’s + инфинитив для выражения предложения;
□ модальный глагол can для выражения умений: I can dance;
□ предлоги времени at, in в конструкциях типа The film begins at 7 p.m., Let’s goin the morning;
□ глагол like + герундий для выражения увлечений (I like reading);
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□ модальный глагол can (can’t) для выражения умений и их отсутствия;
□ простое настоящее продолженное время для описания действий в момент речи.Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2.
□ названия личных предметов: books, stamps, CD, mobile и др.
□ глагол like в значении «нравиться»;
□ виды спорта: basketball, football, tennis, swimming…:
□ глагол play + названия игр: play chess, play football…:
□ речевые клише с глаголами play/do/go: go swimming, play tennis, do yoga , surf thenet., check email, chat with friends online;
□ речевые клише типа: go to the cinema, buy tickets, watch a film…;
□ глаголы для обозначения увлечений: sing, dance, draw, play the piano…:
□ речевые клише What’s on at the cinema? Let’s go to the cafe;
□ речевое клише (вопрос) What are you doing?;
□ речевое клише (ответ) I’m drawing., I’m watching a film.
Раздел 3. Моя школа.
Тема 1. Школьные предметы.
Тема 2. Мой портфель.
Тема 3. Мой день в школе.
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебнойдеятельности.
В области монологической формы речи:
□ составлять краткий рассказ о любимом школьном предмете;
□ составлять краткий рассказ о своем школьном дне;
□ составлять голосовое сообщение с информацией о расписании занятий илидомашнем задании на следующий день;
в области письма:
□ составлять плакат с идеями по усовершенствованию школьного портфеля;
□ составлять записку с информацией о домашнем задании;
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□ составлять краткое электронное письмо о своей школьной жизни.
Лексико-грамматический материал.
Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевымиклише) в объеме не менее 45. Предполагается введение в речь следующихконструкций:
□ глагол like в настоящем простом времени в 1,2 в утвердительном и отрицательномпредложении для выражения и уточнения предпочтений в плане школьныхпредметов (I like, I don’t like) (Do you like…?);
□ формы единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярныеформы множественного числа существительных, обозначающих личные предметы(a book - books);
□ have got для перечисления личных школьных принадлежностей (I’ve got … Haveyou got …? I haven’t got);
□ there is / there are для описания содержимого школьного портфеля.
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3.
□ названия школьных предметов: Maths, Russian, English и др.;
□ названия школьных принадлежностей и предметов, относящихся к школьнойжизни: pencil-case, school bag, lunch box…;
□ речевые клише: What’s your favourite subject?, My favourite subject is…, have lunchat school, Go to school, I’m a fifth year student;
□ повторение порядковых и количественных числительных, в том числе составевыражений: my first lesson, the second lesson.
Раздел 4. Моя квартира
Тема 1. Моя комната.
Тема 2. Как я провожу время дома.
Тема 3. Как я принимаю гостей.
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебнойдеятельности.
В области монологической формы речи:
□ составлять краткое описание своей комнаты или квартиры;
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□ составлять краткий рассказ по теме «Как я провожу время дома»;
□ составлять голосовое сообщение с приглашением прийти в гости;
в области письма:
Формирование элементарных навыков письма и организация письменного текста наанглийском языке:
□ составлять презентацию о своем домашнем досуге;
□ составлять описание своей комнаты;
□ составлять пост для блога о приеме гостей.
Примерный лексико-грамматический материал.
Изучение тематики раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми

клише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующихконструкций:
□ there is / there are для описания комнаты и квартиры;
□ предлоги места (on, in, near, under);
□ настоящее продолженное время для описания действий, происходящих в моментречи (I’m laying the table).
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4

□ названия комнат: kitchen, bedroom, living-room. bathroom…;
□ название предметов мебели и интерьера: lamp, chair, picture, TV set, chest ofdrawers…;
□ речевые клише для описания домашнего досуга: watch TV, relax in my bedroom,help my mother in the kitchen, listen to music…;
□ речевые клише: to bake a cake, to lay the table, to mop the floor, to welcome theguests, to decorate the flat, to clean up after party… .
6 класс
Раздел 1. Мой день
Тема 1. Распорядок дня.
Тема 2. Мое свободное время.
Тема 3. Мои домашние обязанности.
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Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебнойдеятельности.
В области монологической формы речи:
□ составлять краткий рассказ о своем распорядке дня;
□ составлять краткий рассказ о проведении свободного времени с друзьями;
□ составлять сообщение с информацией о том, что нужно сделать по дому;
в области письма:
□ составлять презентацию со своим распорядком дня;
□ составлять электронное письмо о проведении досуга с друзьями;
□ составлять текст SMS-сообщения с указанием, что нужно сделать по дому.
Примерный лексико-грамматический материал.
Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевымиклише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующихконструкций:
□ настоящее простое время в первом и втором лице для выражения регулярныхдействий ( I get up.. She doesn’t have breakfast, what time do you come home?) вутвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;
□ наречия повторности (often, usually, sometimes, never);
□ предлоги времени at, in, on (at 8 a.m, in the morning, on Monday);
□ конструкцию there is/there are.
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1:
□ глаголы, связанные c режимом дня: get up, wake up, fall asleep и др.;
□ лексические средства для выражения времени и регулярности совершениядействий (always, seldom, in the morning, at nine…. );
□ речевые клише: have breakfast, have lunch, have dinner, have tea…;
□ речевые клише для выражения привычных действий: have shower, get dressed, goto school, come home, have lessons, do homework…;
□ речевое клише: What time do you…?;
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□ названия питомцев: dog, cat, hamster, parrot;
□ глаголы, связанные с домашними обязанностями: tidy up, make your bed, waterplants, sweep the floor….Раздел 2. Мои город.
Тема 1. В городе.
Тема 2. Посещение магазинов.
Тема 3. Посещение кафе.
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебнойдеятельности.
В области монологической формы речи:
□ составлять краткий рассказ о своем городе, его достопримечательностях;
□ описывать маршрут по карте от школы до дома;
□ составлять голосовое сообщение с просьбой пойти в магазин и сделатьопределенные покупки;
в области письма:
□ составлять карту с указанием маршрута, например, от школы до дома;
□ составлять плакат о своем городе;
□ составлять меню в кафе.
Лексико-грамматический материал.
Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевымиклише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующихконструкций:
□ указательные местоимения this/these/that/those для обозначения предметов,находящихся рядом и на расстоянии;
□ предлоги места next to, between, opposite, behind, in front of для описаниярасположения объектов города;
□ повелительное наклонение для указания направления движения go right, turn,left.
□ модальный глагол can для выражения просьб (Can I have …. ?);
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□ Конструкция Would you like …? Для вежливого уточнения предпочтения;
□ Неисчисляемые существительные с местоимением some для обозначенияколичества (some juice, some pie).
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2:
□ названия городских объектов: cinema, zoo, shopping centre, park, museum и др.;
□ предлоги места next to, between, opposite, behind, in front of для описаниярасположения объектов города;
□ речевые клише: cross the street, go to the zoo, visit museum;
□ названия видов транспорта: bus, train, taxi…;
□ речевые клише: go by bus, go by train….;
□ названия магазинов: bakery, sweetshop, stationery shop, grocery, market,supermarket...;
□ названия блюд в кафе: ice cream, cup of coffee, hot chocolate, pizza…
Раздел 3 Моя любимая еда.
Тема 1. Пикник.
Тема 2. Правильное питание.
Тема 3. Приготовление еды.
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебнойдеятельности.
В области монологической формы речи:
□ составлять голосовое сообщение с предложениями, что взять с собой на пикник;
□ записывать коллективный видео блог с рецептами любимых блюд;
□ составлять презентацию о правильном питании;
в области письма:
□ составлять рецепт любимого блюда;
□ составлять список продуктов для пикника;
□ составлять электронное письмо с приглашением на пикник.
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□ Леексико-грамматический материал.
Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевымиклише) в объеме не менее 45. Предполагается введение в речь следующихконструкций:
□ Неисчисляемые существительные с местоимением some для обозначенияколичества (some juice, some pie);
□ речевые модели How about…?/What about…?;
□ have got для перечисления личных школьных принадлежностей (I’ve got … Haveyou got …? I haven’t got);
□ конструкция let’s для выражения предложений типа: let’s have a picnic, lets’ takesome lemonade;
□ Конструкция Would you like …? для использования в ситуации общения напикнике;
□ повелительное наклонение для описаний инструкций к рецепту блюда: take somebread, add sugar… .
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3:
□ названия продуктов питания: milk, sausage, bread, cheese и др.;
□ названия блюд: sandwich, pie, milkshake, fruit salad…;
□ лексические единицы для описания правильного питания: dairy products, fruit,vegetables…;
□ речевые клише для описания правильного питания: eat healthy food, eat less sugar,eat more vegetables….
Раздел 4. Моя любимая одежда.
Тема 1. Летняя и зимняя одежда.
Тема 2. Школьная форма.
Тема 3. Внешний вид.
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебнойдеятельности.
В области монологической формы речи:
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□ рассказывать о своих предпочтениях в одежде;
□ рассказывать о школьной форме своей мечты;
□ записывать материал для видео блога с представлением любимой одежды; в областиписьма:
□ написать электронное письмо другу с советом, какую одежду взять с собой наканикулы;
□ представить в виде презентации или плаката новый дизайн школьной формы;
□ составлять плакат со представлением своего костюма для участия в модном шоу.
Примерный лексико-грамматический материал.
Изучение тематики раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевымиклише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующихконструкций:
настоящее продолженное время для описания картинок;
have got для рассказа о своей одежде (I’ve got … Have you got …? I haven’t got);
сравнительную степень имен прилагательных (warmer, longer, cheaper);
конструкция look + прилагательное для выражения описания внешнего вида иодежды (it looks nice);
конструкции I usually wear и I’m wearing для сравнения настоящего простоговремени и настоящего продолженного времени.
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4:

□ названия предметов повседневной одежды: skirt, T-shirt, jeans, coat, hat и др.;
□ названия предметов одежды для школы: jacket, shirt, trousers и др.;
□ обувь: shoes, boots;
□ глаголы put on, take off;
□ прилагательные для описания одежды: nice, long, short, warm, beautiful… .
7 класс
Раздел 1. Природа.
Тема 1. Погода.
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Тема 2. Мир животных и растений.
Тема 3. Охрана окружающей среды.
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебнойдеятельности.
В области монологической формы речи:
□ рассказывать о погоде;
□ уметь описывать явления природы;
□ рассказывать о растениях и животных родного края;
□ рассказывать о том, как можно охранять природу;
в области письма:
□ составлять прогноз погоды;
□ составлять записку с рекомендациями, что надеть в соответствии с прогнозомпогоды;
□ составлять постер и текст презентации о животном или растении;
□ составлять рекомендации по охране окружающей среды.Лексико-грамматический материал.
Изучение тематики раздела 1 раздела предполагает овладение лексическимиединицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,речевыми клише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речьследующих конструкций:
□ конструкцию There is /there are, с местоимениями some a lot of в утвердительныхпредложениях для описание природных явлений и погоды (There is a lot of snow inwinter);
□ конструкцию Is there/are there, there isn’t/there aren’t, с местоимениями some/any;
□ сравнительную и превосходную степень имен прилагательных (colder, thecoldest).Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1:
□ прилагательные для описания погоды и природных явлений (rainy, sunny, cloudy,windy…);
□ названия диких животных и растений (wolf, fox, tiger, squirrel, bear, flower, tree,oak, rose…);
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□ прилагательные для описания дикой природы (dangerous, strong, large, stripy…);
□ лексико-грамматические единства для описания действий по охране окружающейсреды (recycle paper, not use plastic bags, not throw litter, use water carefully, protectnature…).
Раздел 2. Путешествия
Тема.1 Транспорт.
Тема 2. Поездки на отдых.
Тема 3. Развлечения на отдыхе.
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебнойдеятельности.
В области монологической формы речи:
□ рассказывать о городском транспорте;
□ объяснять маршрут от дома до школы;
□ рассказывать о поездках на каникулы с семьей;
□ рассказывать о занятиях на отдыхе;
в области письма:
□ составлять маршрут, как доехать на городском транспорте до места встречи;
□ составлять короткое электронное письмо или открытку о событиях на отдыхе;
□ составлять алгоритм действий в аэропорту;
□ делать пост в социальных сетях или запись в блоге о своем отдыхе.
Лексико-грамматический материал.
Изучение тематики раздела 2 Раздела предполагает овладение лексическимиединицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,речевыми клише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речьследующих конструкций:
□ прошедшее простое время с глаголом to be в утвердительных, отрицательных,вопросительных предложениях;
□ речевую модель с how much is this/ how much are they? для уточнения стоимости;
□ прошедшее простое время c правильными глаголами в утвердительных,
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отрицательных и вопросительных формах.Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2:
□ виды городского транспорта ( bus, tram, Metro, tube, taxi);
□ речевые клише для описания ситуаций в аэропорту (check in, go through passportcontrol, go to the gates, go to the departures, flight delay);
□ названия предметов, которые понадобятся в поездке (passport, suitcase, towel,sunscreen, sunglasses, swimsuit…);
□ речевые клише для описания занятий во время отдыха (go to water park, go to thebeach, go surfing, go downhill skiing, go to the theme park).
Раздел 3. Профессии и работа
Тема 1. Мир профессий.
Тема 2. Профессии в семье.
Тема 3. Выбор профессии.
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебнойдеятельности.
В области монологической формы речи:
□ рассказывать о любимой профессии;
□ описывать профессиональные обязанности членов семьи;
□ описывать рабочее место для представителей разных профессий;
в области письма:
□ составить презентацию о профессии;
□ составлять плакат о профессиях будущего;
□ заполнять анкету о своих интересах для определения подходящей профессии.
Лексико-грамматический материал.
Изучение тематики Раздела 3 раздела предполагает овладение лексическимиединицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,речевыми клише) в объеме не менее 45. Предполагается введение в речьследующих конструкций:
□ модальный глагол have to + инфинитив для описания обязанностей;
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□ оборот to be going to + инфинитив для сообщения о планах на будущее.
□ оборот there is/ there are для описания рабочего места (повторение);
□ простое настоящее время с наречиями повторности для выражения регулярныхдействий (повторение).
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3:
□ названия профессий (doctor, engineer, driver, pizza maker, vet, programmer,singer…);
□ лексико-грамматические единства, связанные с профессиями (treat people, treatanimals, be good at IT, to cook pizza, work in the office …);
□ клише для описания своих интересов (be keen on music, like cooking, enjoy playingcomputer games; take care of pets, play the piano…);
□ лексические единицы, связанные с описанием рабочего места и егооборудованием: cooker, personal computer, printer, white board, X-ray machine…).
Раздел 4. Праздники и знаменательные даты.
Тема 1. Праздники в России.
Тема 2. Праздники в Великобритании,
Тема 3. Фестивали.
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебнойдеятельности.
В области монологической формы речи:
□ рассказывать о любимом празднике;
□ составлять рассказ про Рождество;
□ составлять рассказ об известном фестивале. в области письма:
□ составлять поздравительную открытку с Новым годом и Рождеством;
□ писать открытку с фестиваля;
□ составлять презентацию или плакат о любимом празднике.
Примерный лексико-грамматический материал.
Изучение тематики раздела 4 раздела предполагает овладение лексическимиединицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,
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речевыми клише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речьследующих конструкций:
□ сравнительная и превосходная степень имен прилагательных в регулярных инерегулярных формах (happy, the happiest);
□ речевые модели: It opens…/they close…/What time….?;
□ речевая модель: It’s celebrated…, The festival is held…;
□ предлоги и порядковые числительные в речевых моделях для обозначениязнаменательных дат .. on the 25th of December, on the 8th of March… .
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4:
□ названия праздников ( New Year, Christmas, Women’s Day, Easter…);
□ лексико-грамматические единства для описания праздничных событий (decoratethe Christmas tree, buy presents, write cards, cook meals, buy chocolate eggs, colour eggs,bake a cake…);
□ речевые клише для открыток ( Happy New Year, Merry Christmas, Happy Easter, Iwish you happiness, best wishes, with love).
8 класс
Раздел 1. Интернет и гаджеты.
1. Мир гаджетов.
2. Социальные сети.
3. Блоги.
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебнойдеятельности.
В области монологической формы речи:
□ составлять краткое описание технического устройства (гаджета);
□ составлять голосовые и видео сообщения о себе для странички в социальныхсетях;
□ составлять рассказ по образцу о своих гаджетах, технических устройствах и ихприменении;
в области письма:
□ составлять презентацию об используемых технических устройствах (гаджетах);
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□ составлять по образцу страничку или отдельную рубрику с информацией о себедля социальных сетей;
□ составлять пост для блога по изученному образцу;
□ составлять краткое электронное письмо по образцу.
Лексико-грамматический материал.
Изучение тематики раздела 1 раздела предполагает овладение лексическимиединицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,речевыми клише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речьследующих конструкций:
□ модальный глагол can для описания возможностей гаджетов (It can take photos, Ican listen to music ...);
□ прошедшее простое время с неправильными глаголами в повествовательном,вопросительном, отрицательном предложениях ( When did you buy it? I got it lastmonth…);
□ исчисляемые существительные в единственном/множественном числе снеопределенным артиклем a и местоимением some (повторение);
□ речевые модели с other типа …other apps, other gadgets… .
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1:
□ названия гаджетов, технических устройств: smartphone, smartwatch, tablet,iPhone, iPad…;
□ названия приложений для планшетов и смартфонов: apps, weather, iMovie,Google Maps, Pages, Shortcuts…;
□ глаголы для описания действий в информационном пространстве: to download, toupload, to like, to post, to comment;
□ конструкции: I like, I’m keen on, I’m interested in….для описания своихинтересов (повторение).
Раздел 2. Здоровье.
1. Здоровый образ жизни.
2. Режим дня.
3. В аптеке.
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной
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деятельности.
В области монологической формы речи:
□ составлять правила о здоровом образе жизни
□ составлять голосовое сообщение о времени приема лекарства;
□ составлять голосовое сообщение заболевшему однокласснику с пожеланиемвыздоровления;
□ рассказывать о своем самочувствии и симптомах;
□ рассказывать о своем режиме дня;
в области письма:
□ составлять текст для блога на тему «Здоровый образ жизни»;
□ составлять плакат с инструкцией по правильному режиму дня;
□ составлять текст рецепта для приготовления полезного блюда;
□ составлять электронное письмо о заболевшему однокласснику с пожеланиемвыздоровления;
Лексико-грамматический материал.
Изучение тематики раздела 2 раздела предполагает овладение лексическимиединицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,речевыми клише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речьследующих конструкций:
□ модальный глагол mustn’t + инфинитив для выражения запрета;
□ модальный глагол must + инфинитив для выражения настоятельного совета;
□ неисчисляемые существительные в сочетаниях с a packet of, a spoon of, a pieceof…;
□ конструкции с модальным глаголом could для выражения вежливой просьбы:Could I have some throat lozenges?;
□ повелительное наклонения для выражения инструкции о приеме лекарств: takeone tablet three times a day.
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2:
□ речевые клише описания здорового образа жизни: do sports,, go to the gym, eatvegetables, don’t eat junk good, get up early, go to bed early…;
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□ глаголы для составления рецептов блюд: cut, peel, cook, bake, add, pour …;
□ названия полезных продуктов: dairy products, eggs, peas, beans, cheese, oily fish…;
□ лексика для описания самочувствия и симптомов болезни: toothache, headache,earache, stomachache…;
□ речевые клише для описания симптомов болезни и инструкций для их лечения:high temperature ,it hurts, take temperature, drink more water, stay in bed… .
Раздел 3. Наука и технологии.
1. Наука в современном мире.
2. Технологии и мы.
3. Знаменитые изобретатели.
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебнойдеятельности.
В области монологической формы речи:
□ кратко рассказывать о значимости научных достижений в современной жизни;
□ уметь рассказывать о важном достижении в одной из научных областей;
□ кратко рассказывать о том, как современные технологии помогают в учебе;
□ кратко рассказывать о том, какие современные технологии используются дома;
□ кратко рассказывать об известном ученом или изобретателе;
в области письма:
□ составлять плакат об используемых в быту современных технологиях (например,робот-пылесос);
□ составлять презентацию о важном научном достижении (например, о разработкенового лекарства);
□ составлять краткую инструкцию, как пользоваться торговым автоматом дляпокупки шоколада или напитка.
Лексико-грамматический материал.
Изучение тематики раздела 3 раздела предполагает овладение лексическимиединицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,речевыми клише) в объеме не менее 45. Предполагается введение в речьследующих конструкций:
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□ конструкция used to + инфинитив для выражения регулярно совершающегосядействия или состояния в прошлом;
□ сравнительная и превосходная степень имен прилагательных по аналитическоймодели (more exciting);
□ повелительное наклонение для составления инструкции к эксплуатации каких-либо приборов (повторение);
□ модальный глагол can для описания функций домашних приборов (it can cleanthe carpet, it can wash...).
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3:
□ лексика, связанная с научной деятельностью: scientist, science, lab, microscope…
□ название современных бытовых приборов: microwave oven, vacuum cleaner,washing machine, dishwasher, iron;
□ глаголы для составления инструкции: press the button, put a coin, choose the drink,take the change…;
□ прилагательные для описания научных открытий: important, high-tech, modern,famous, world-wide.
Раздел 4. Выдающиеся люди.
Выдающиеся поэты и писатели.
Выдающиеся люди в искусстве.
Выдающиеся люди в спорте.
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебнойдеятельности.
В области монологической формы речи:
□ кратко рассказывать о любимом произведении и его авторе;
□ кратко рассказывать о художнике и его картинах;
□ кратко рассказывать о любимом спортсмене;
в области письма:
□ составлять презентацию о любимом писателе/поэте;
□ составлять плакат о любимом актере/певце;
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□ составлять записку с напоминанием о месте и времени встречи в связи с походомна выставку или спортивное мероприятие;
□ составлять пост для блога о спортивном событии.Лексико-грамматический материал.
Изучение тематики раздела 4 раздела предполагает овладение лексическимиединицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,речевыми клише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речьследующих конструкций:
□ притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, his, hers);
□ речевая модель one of the most… для рассказа о деятельности выдающихся людей(one of the most important, one of the most famous…):
□ простое прошедшее время для рассказа о деятельности выдающихся людей(повторение);
□ настоящее продолженное время для описания фотографий знаменитых людей(повторение).
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4:
□ названия видов искусства: art, literature, music…;
□ названия жанров в искусстве: poetry, novel, fantasy, portrait, landscape…;
□ речевые клише для описания деятельности выдающихся людей: to compose music,to write poems, to perform on stage, to star in films, to be the winner, to break therecord…
9 класс
Раздел 1. Культура и искусство.
Мир музыки.
Музеи и выставки.
Театр.
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебнойдеятельности.
В области монологической формы речи:
□ кратко рассказывать о своих предпочтениях в музыке;
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□ составлять голосовое сообщение с приглашением пойти на концерт или выставку;
□ кратко рассказывать о посещении выставки, музея или театра;
□ кратко рассказывать о любимом спектакле;
в области письма:
□ составлять презентацию о любимой музыкальной группе;
□ составлять афишу для спектакля;
□ составлять пост для социальных сетей о посещении выставки/музея/театра;
□ составлять электронное письмо другу с советом, куда можно пойти в выходные(концерты, театр, кино, выставки).
Лексико-грамматический материал.
Изучение тематики раздела 1 раздела предполагает овладение лексическимиединицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,
речевыми клише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речьследующих конструкций:
□ настоящее продолженное время для описания действий, происходящих накартинке;
□ названия профессий, связанных с культурной деятельностью: actor, actress, artist,writer, poet…;
□ наречия образа действия quietly, loudly, carefully, beautifully;
□ личные местоимения в объектном падеже (with him);
□ конструкция let’s go to… для приглашения пойти на концерт, в музей/театр…;
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1:
□ названия жанров музыки classical music, jazz, rap, rock, pop…;
□ названия профессий, связанных с культурной деятельностью, ballet dancer,composer, opera singer, sculptor…;
□ лексика, связанная с посещением культурных мероприятий: art gallery,museum, exhibition, theatre, stage, opera, ballet…;
□ речевые клише для посещения культурного мероприятия: book a ticket, buy atheatre program, watch a play, visit an exhibition…Раздел 2. Кино.
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Мир кино.
Любимые фильмы.
Поход в кино.
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебнойдеятельности.
В области монологической формы речи:
□ рассказывать о любимом фильме;
□ рассказывать о персонаже фильма;
□ составлять голосовое сообщение о походе в кино;
в области письма
□ составлять отзыв о фильме по образцу;
□ составлять афишу для фильма;
□ составлять презентацию о профессиях в киноиндустрии;
□ составлять записку с предложением пойти в кино.
Лексико-грамматический материал.
Изучение тематики раздела 2 раздела предполагает овладение лексическимиединицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,речевыми клише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речьследующих конструкций:
□ будущее простое время для выражения спонтанного решения;
□ придаточные описательные предложения с местоимениями who, which, where;
□ союзы and, but, so.
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2:
□ названия жанров фильма: love story, comedy, romantic, horror, action…;
□ названия профессий, связанных миром киноиндустрии: film director, producer,cameraman, sound director, scriptwriter…;
□ речевые клише, связанные с описанием процесса создания фильма: to shoot a film,to star in a film, to have an audition, to have a rehearsal…;
□ речевые клише для описания ситуации общения в кино: What’s on …?, Do you
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want to go to the movies?, Watch film at the cinema., Are there tickets for three o’clock?....Раздел 3. Книги
Книги в моей жизни.
Известные писатели России и Великобритании.
Книги и фильмы.
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебнойдеятельности.
В области монологической формы речи:
□ рассказывать о любимой книге;
□ рассказывать о писателе страны изучаемого языка;
□ кратко рассказывать об экранизациях известных литературных произведений;
в области письма
□ составлять отзыв о книге по образцу;
□ составлять презентации о любимом писателе;
□ составлять описание персонажа;
□ делать пост в социальных сетях с рекомендацией прочитать литературноепроизведение;
Лексико-грамматический материал.
Изучение тематики раздела 3 раздела предполагает овладение лексическимиединицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,речевыми клише) в объеме не менее 45. Предполагается введение в речьследующих конструкций:
□ речевая модель I want+ infinitive для выражения намерения (I want to tell you);
□ простое прошедшее время с правильными и неправильными глаголами дляпередачи автобиографических сведений;
□ модальный глагол should для составления рекомендаций ( You should read …);
□ страдательный залог в речевых моделях типа It was written… , It was filmed… .
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3:
□ названия жанров литературных произведений: drama, science fiction, poem,
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comedy..;
□ речевые клише для рассказа о книгах: the book is about…, to find a plotinteresting/boring, the main character is…;
□ прилагательные для описания сюжета: dull, exciting, amazing, fantastic, funny,moving…;
□ прилагательные для описания персонажа: thin, tall, young, old, middle-aged, strong,brave, smart, intelligent, lazy, friendly, polite, rude…;
□ речевые клише для описания персонажа: I think, the main character is…, He looksfriendly., She is very beautiful., She has green eyes., He has a loud voice… .
Раздел 4. Иностранные языки
Английский язык в современном мире.
Языки разных стран.
Изучение иностранных языков.
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебнойдеятельности.
В области монологической формы речи:
□ кратко рассказывать о роли английского языка в современной жизни;
□ кратко рассказывать, на каких языках говорят в разных странах мира;
□ составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога с советами,как лучше учить иностранный язык (например, как лучше запоминать слова,готовиться к пересказу и т.д.);
в области письма:
□ оформлять карту с информацией о том, на каких языках говорят в разных странахмира;
□ составлять пост для социальных сетей с советами, как лучше учить иностранныйязык;
□ составлять презентацию «Почему я хочу говорить на английском языке».Лексико-грамматический материал.
Изучение тематики раздела 4 раздела предполагает овладение лексическимиединицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,речевыми клише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речь
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следующих конструкций:
□ речевая модель с придаточным предложением условия I типа: If I learn English,I will travel to England;
□ настоящее простое время с наречиями повторности: I often watch cartoons inEnglish, I usually learn new words., I sometimes read stories in English…;
□ модальный глагол should для выражения совета: You should watch cartoons inEnglish., You should read more… (повторение);
□ модальный глагол can для выражения возможности: I can listen to songs in English.,I can learn poems in English… (повторение);
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4:
□ речевые клише для описания роли иностранного языка в жизни современногочеловека: English is an international language., English can help you to…, People speakEnglish all over the world., Without English you can’t…;
□ названия разных стран: England, Scotland, the USA, Germany, Spain, France, Italy,China, Japan.;
□ названия иностранных языков: English, German, Spanish, French, Italian, Chinese,Japanese…;
□ речевые клише, связанные с изучением иностранного языка: learn new words, dogrammar exercises, learn poems in English, watch videos on YouTube… .
1.2.2.8 История России. Всеобщая история

Рабочая программа «История России. Всеобщая история» для обучающихся сНОДА разработана на основе ООП ООО ГБОУ СОШ с.Курумоч » и ФедеральнойАОП ООО в целях повышения качества школьного исторического образования,воспитания гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно-исторического пространства РоссийскойФедерации.Целью школьного исторического образования является формирование уучащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающейвзаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и ролиРоссии в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историюстраны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапамразвития российского государства и общества, а также современного образа России.Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний,ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. Задачиизучения истории в школе: формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающеммире;
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 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческогообщества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России вовсемирно-историческом процессе; воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечествумногонациональному Российскому государству, в соответствии с идеямивзаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духедемократических ценностей современного общества; развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различныхисточниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике,взаимосвязи и взаимообусловленности; формирование у школьников умений применять исторические знания вучебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном,полиэтничном и многоконфессиональном обществе.В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса поотечественной истории базовыми принципами школьного историческогообразования являются: идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывностипроцессов становления и развития российской государственности, формированиягосударственной территории и единого многонационального российского народа, атакже его основных символов и ценностей; рассмотрение истории России как неотъемлемой части мировогоисторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли вмировой истории и в современном мире; ценности гражданского общества – верховенство права, социальнаясолидарность, безопасность, свобода и ответственность; воспитательный потенциал исторического образования, его исключительнаяроль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействиягосударств и народов в новейшей истории. познавательное значение российской, региональной и мировой истории; формирование требований к каждой ступени непрерывного историческогообразования на протяжении всей жизни.Методической основой изучения курса истории в основной школе являетсясистемно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных,метапредметных и предметных образовательных результатов посредствоморганизации активной познавательной деятельности школьников.Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется наследующих образовательных и воспитательных приоритетах:
 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основнымрезультатам научных исследований; многоуровневое представление истории в единстве локальной,региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение историческогопроцесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств;
 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни
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государства и общества; исторический подход как основа формирования содержания курса имежпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; антропологический подход, формирующий личностное эмоциональноокрашенное восприятие прошлого; историко-культурологический подход, формирующий способности кмежкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурномунаследию.
Место учебного предмета «История России. Всеобщая история» в учебномплане основного общего образования.Предмет «История России. Всеобщая история» изучается на уровне основногообщего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах.Изучение предмета как части предметной области «Общественно-научныепредметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание»,«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык»,«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основыбезопасности и жизнедеятельности» и др.Структурно предмет включает учебные курсы по всеобщей истории и историиРоссии.Знакомство обучающихся при получении основного общего образования спредметом начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей историиспособствует формированию общей картины исторического пути человечества,разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывностиисторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимсяпредставление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформироватьзнания о месте и роли России в мировом историческом процессе.Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательныйинтерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени,умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разныхсоциальных, национально-культурных, политических, территориальных и иныхусловиях.В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с историческойкартой как источником информации о расселении человеческих общностей,расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамикиразвития социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире.Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурногомногообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; вформировании толерантного отношения к культурно-историческому наследиюнародов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятниковистории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных историческихисточников.
Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие Россиии других стран в различные исторические периоды, сравнивать историческиеситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям
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мировой истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов.Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета. Ондолжен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов,историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такойподход будет способствовать осознанию школьниками своей социальнойидентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края,города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности,хранителей традиций рода и семьи.Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается враскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи сведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощьюсинхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставленияключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения всодержание образования элементов региональной истории и компаративныххарактеристик.Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать умолодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории.При этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительныхвойнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народакак пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе стем, позитивный пафос исторического сознания должна создавать не толькогордость военными победами предков. Самое пристальное внимание следуетуделить достижениям страны в других областях. Предметом патриотическойгордости, несомненно, является великий труд народа по освоению громадныхпространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского обществана сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которогопреобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки икультуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры,благотворительности и меценатства.В школьном курсе преобладает пафос созидания, позитивный настрой ввосприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должносформироваться представление, что история России – это череда триумфальныхшествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны были итрагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политическиерепрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем егомногообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, нонеобходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны находилисилы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания.Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна вмире. В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по историинародов России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укрепленииэкономических, социальных, политических и других связей между народами.
Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составеРоссийского государства имело положительное значение для народов нашей страны:безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц,культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, образования,
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здравоохранения и др.Одной из главных задач школьного курса истории является формированиегражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцентна идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействиягосударства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав иобязанностей граждан, строительства гражданского общества, формированияправового сознания. Следует уделить внимание историческому опыту гражданскойактивности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы,земство, гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации,политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.),сословного представительства.Культура не должна быть на периферии школьного курса отечественнойистории. Школьники должны знать и понимать достижения российской культурыСредневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведения художественнойлитературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российскихученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и мировой культуры.Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессеисторического развития как многофакторном явлении. При этом на различныхстадиях исторического развития ведущим и определяющим могут быть либоэкономические, либо внутриполитические или внешнеполитические факторы.
Особенности структурирования материала.Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории иистории России, причем, программа составлена таким образом, чтобы изучение этихкурсов было синхронизовано, что имеет особое значение для обучающихся с НОДАПоэтому рекомендуется закрепленное по годам обучения прохождение программы

История России. Всеобщая историяИстория РоссииОт Древней Руси к Российскому государствуВведениеРоль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российскойистории. Источники по истории России. Основные этапы развития историческоймысли в России.Народы и государства на территории нашей страны в древностиЗаселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенностиперехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории СевернойЕвразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических
орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии вСеверной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннемжелезном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний.Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э.Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство.Скифское царство. Дербент.Восточная Европа в середине I тыс. н. э.Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о
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славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение натри ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности ВосточнойЕвропы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, ихобщественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти.Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и ДальнегоВостока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.Образование государства РусьИсторические 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.Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси.Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русскиекнязья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной иСеверной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международнойторговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.Русь в конце X – начале XII в.Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие городаРуси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русскойравнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти:князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за властьмежду сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах.Владимир Мономах. Русская церковь.Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина.Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимогонаселения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика имеждународные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы.Культурное пространствоРусь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека.Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и ихвоспитание. Календарь и хронология.Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства.Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространениеграмотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово
Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати».Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития.Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура.Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, СофияНовгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.Русь в середине XII – начале XIII в.Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшиеземли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская,Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус:
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Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняяполитика русских земель в евразийском контексте.Формирование региональных центров культуры: летописание и памятникилитературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полкуИгореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор воВладимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.Русские земли в середине XIII - XIV в.Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков.Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русскихземель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель отордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства ивключение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородскаяи Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгородв системе балтийских связей.Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси.Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-ВосточнойРуси. 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 вордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковскогоискусства. Соборы Кремля.Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Городаи кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIVв., нашествие Тимура.Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство.Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство.Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянскиефактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системеторговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.Культурное пространствоИзменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершениеммонгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные
связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культурнародов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. ЕпифанийПремудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.Формирование единого Русского государства в XV векеБорьба за русские земли между Литовским и Московским государствами.Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московскомкняжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.:политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великимкняжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической ролиМосквы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III.
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Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширениемеждународных связей Московского государства. Принятие общерусскогоСудебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены вустройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титули регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.Культурное пространствоИзменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти.Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковнаяборьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русскогогосударства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература.«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительноеискусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский ираннемосковский периоды.Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVIвеке. Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокругМосквы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмираниеудельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политикаМосковского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжествомЛитовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства вевропейские государства.Органы государственной власти. Приказная система: формирование первыхприказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малаядума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, системакормлений. Государство и церковь.Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князейвеликокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежнойсистемы. Стародубская война с Польшей и Литвой.Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланамиШуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г.Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избраннаярада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характеренародного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения.
Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органовместного самоуправления.Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложениео службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включенияСреднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымскимханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях.Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины ирезультаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича наСибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые инеслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о
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«заповедных летах». Формирование вольного казачества.Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорскиенароды. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары.Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий вРоссийском государстве. Русская Православная церковь. Мусульманскоедуховенство.Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере.Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова.Московские казни 1570 г. Результатыи последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного ипроводимых им преобразований. Цена реформ.Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. ПравлениеБориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор соШвецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние сКрымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительствороссийских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства:указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.Смута в РоссииДинастический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство БорисаГодунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опаласемейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономическогокризиса.Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы исамозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийствосамозванца.Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастаниевнутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение натерриторию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца подМосквой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россиейи Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распадтушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой.Оборона Смоленска.Свержение ВасилияШуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор обизбрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского
гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. ПатриархГермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое ивторое ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли».Освобождение Москвы в 1612 г.Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание нацарство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями противцентральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскомуморю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава наМоскву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги ипоследствия Смутного времени.Россия в XVII векеРоссия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича.Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения
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крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление ролиБоярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. ПриказТайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидацияземского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. ПравительствоБ.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон.Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традициистарообрядчества.Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки.Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализациирегионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля севропейскими странами, Прибалтикой, Востоком.Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город,духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы,казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания серединыXVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборноеуложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория егораспространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные открепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дони в Сибирь. Восстание Степана Разина.Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатическихконтактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновскиймир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействиеполонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью.Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в составРоссии. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовскоеперемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты сОсманской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» иБахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы.Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.Культурное пространство
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия.Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова иВасилия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русскихпервопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачноеналогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство ихристианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональнойэлиты.Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь.Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтезевропейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны.Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве.Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой.Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий,Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский
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Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянноезодчество.Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи.Парсунная живопись.Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. ПерепискаИвана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени.Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкаяслобода как проводник европейского культурного влияния.Посадская сатира XVII в.Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском иПосольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие поистории.Региональный компонентСамарская область в XVI – XVII вв.Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империиРоссия в эпоху преобразований Петра IПричины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россияи Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальнаязадача.Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи.Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовскиепоходы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей.Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы икорабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. ОснованиеЕкатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципымеркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушнойподати.Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение егороли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречияв политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав
в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписинаселения (ревизии).Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша),городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора исуда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральныйрегламент. Санкт-Петербург — новая столица.Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота.Рекрутские наборы.Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода.Положение конфессий.Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четвертиXVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.Внешняя политика.Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в началевойны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутскийпоход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам.Ништадтский мир и его последствия.
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Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей.Каспийский поход Петра I.Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светскогоначала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы.Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления,гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Созданиесети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академиинаук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи.Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения.Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальнойкоммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светскиегосударственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании.Изменения в положении женщин.Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I врусской культуре.После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты.Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьерыА.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны.«Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. ПереходМладшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война сОсманской империей.Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика.Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков.Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен.
Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. ОснованиеМосковского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетнейвойне.Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла IВнутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. ИдеиПросвещения. «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 экономическоеобщество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи.Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянскихобществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества вналоговой сфере и городском управлении.Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи.Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и
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Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности попривлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии,Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости поотношению к неправославным и нехристианским конфессиям.Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне:крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни.Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчноехозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиковв развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечениекрепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянскихпромыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производствахлопчатобумажных 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 иих роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Кореннаяярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и вмире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание подпредводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостническийхарактер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании.Влияние 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. Организацияуправления Новороссией. Строительство новых городов и портов. ОснованиеПятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие ЕкатериныII на юг в 1787 г.Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше доначала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохраненияпольского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империейГабсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в составРоссии украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии.Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительствомТадеуша Костюшко.Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский иШвейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова вСредиземном море.Культурное пространство Российской империи в XVIII в.Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли,публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы.Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его
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журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новойсветской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей скультурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в Россииосновных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко,классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников,мастеров, прибывших из-за рубежа.Усиление внимания к жизни и культуре русскогонарода и историческому прошлому России к концу столетия.Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянскойусадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны– главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатскаяэкспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучениероссийской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова.М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки иобразования.Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге иМоскве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословныеучебные заведения для юношества из дворянства.Московский университет – первыйроссийский университет.Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование егогородского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов.Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание
архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков. Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения.Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в серединеXVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.Народы России в XVIII в.Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика поотношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкиепереселенцы. Формирование черты оседлости.Россия при Павле IОсновные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизмачерез отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усилениебюрократического и полицейского характера государства и личной властиимператора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы опрестолонаследии, и о «трехдневной барщине».Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичнойзнатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11марта 1801 года.Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.Региональный компонент
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Самарская область в XVIII в.Российсская империя в XIX – начале XX вв.Россия на пути к реформам (1801–1861)Александровская эпоха: государственный либерализмПроекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы.Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственногоуправления. М.М. Сперанский.Отечественная война 1812 г.Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир.Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией иБухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событиероссийской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священныйсоюз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польскаяконституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию.Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южноеобщества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.Николаевское самодержавие: государственный консерватизмРеформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I.Экономическая политика в условиях политической консервации. Государственнаярегламентация общественной жизни: централизация управления, политическаяполиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании.Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность».
Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: уистоков либерального реформаторства.Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия иЗападная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия иреволюции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе.Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.Крепостнический социум. Деревня и городСословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик икрестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и егоособенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва иПетербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые ипромышленные центры. Городское самоуправление.Культурное пространство империи в первой половине XIX в.Национальные корни отечественной культуры и западные влияния.Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественнойкультуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культгражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русскоймузыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники.Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русскогогеографического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культураповседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российскаякультура как часть европейской культуры.
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Пространство империи: этнокультурный облик страныНароды России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религийРоссийской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество,протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенностиадминистративного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польскоевосстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война.Движение Шамиля.Формирование гражданского правосознания. Основные теченияобщественной мыслиЗападное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционногомировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основадворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формированиегенерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех.Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций.Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры.Культура и этика декабристов.Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати,университетов в формировании независимого общественного мнения. Общественнаямысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождениесоциалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И. Герцен.Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественнуюмысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.Россия в эпоху реформ
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизацияРеформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскомуобществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община.Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления.Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждениеначал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны.Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска.«Народное самодержавие» Александра IIIИдеология самобытного развития России. Государственный национализм.Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничениеобщественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие.Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей.Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственноевмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансоваяполитика. Консервация аграрных отношений.Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитическихинтересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственнойтерритории.Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленностьТрадиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинноеземлевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и
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крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян ипомещиков. Дворяне-предприниматели.Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономическойи социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочийвопрос и его особенности в России. Государственные, общественные ичастнопредпринимательские способы его решения.Культурное пространство империи во второй половине XIX в.Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городскойкультуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитиетранспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появлениемассовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения.Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как частьмировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировоенаучное знание. Достижения российской науки. Создание Российскогоисторического общества. Общественная значимость художественной культуры.Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.Этнокультурный облик империиОсновные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки.Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. НародыСредней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи вовторой половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий.Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской империи.
Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлениемк унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г.Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействиенациональных культур и народов.Формирование гражданского общества и основные направленияобщественных движенийОбщественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности.Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование,суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность.Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма,дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли.Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России.Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земскоедвижение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция.Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды.«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народнаяволя». Политический терроризм. Распространение марксизма и формированиесоциал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождениерабочего класса». I съезд РСДРП.Кризис империи в начале ХХ векаНа пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономическийрост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и обликгородов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и
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промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль виндустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур.Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальнаяхарактеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельскогоземлевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины вобществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространениесветской этики и культуры.Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты инационально-культурные движения. Россия в системе международных отношений.Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризмаНиколай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министравнутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения».«Банкетная кампания».Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов.Борьба профессиональных революционеров с государством. 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. Политические партии, массовыедвижения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральныепартии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии вборьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженноевосстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания вI Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.Общество и власть после революцииУроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования.П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты.Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IVГосударственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальныйподъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в нейРоссии. Россия в преддверии мировой катастрофы.«Серебряный век» российской культурыНовые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческиеценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства».Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка.«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва междуобразованным обществом и народом.
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Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формированиерусской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.Региональный компонентСамарская область в XIX в.Всеобщая историяИстория Древнего мираЧто изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»).Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательныеисторические науки.Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный.Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире,верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудоваядеятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел иторговли. Возникновение древнейших цивилизаций.Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.Древний Восток
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения.Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. ЗаконыХаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники городаВавилона.Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управлениегосударством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян.Письменность. Храмы и пирамиды.Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия,занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина:расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования.Ветхозаветные сказания.Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибельимперии. Персидская держава: военные походы, управление империей.Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды исказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения.Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи:правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел иторговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.Античный мир: понятие. Карта античного мира.Древняя ГрецияНаселение Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государствана Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война.«Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос.Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины:утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные
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группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организациявоенного дела.Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники,крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия приПерикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство.Пелопоннесская война. Возвышение Македонии.Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа иобразование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков.Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры.Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава АлександраМакедонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культураэллинистического мира.Древний Рим
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды обосновании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи.Управление и законы. Верования древних римлян.Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия.Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство вДревнем Риме.От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь.Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя:территория, управление. Возникновение и распространение христианства.Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары.Падение Западной Римской империи.Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторскоеискусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досугримлян.Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.История средних вековСредние века: понятие и хронологические рамки.Раннее СредневековьеНачало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварскихкоролевств.Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия,общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». ДержаваКаролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. РаспадКаролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии.Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье.Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства.Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы.Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья.Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление.Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора ицерковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян иарабов. Культура Византии.Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение
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ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабскаякультура.Зрелое СредневековьеСредневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальноеземлевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образжизни.Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни.Крестьянская община.Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи игильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан.
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие.Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники,результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения ираспространения. Преследование еретиков.Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странахЗападной Европы. Сословно-представительная монархия. Образованиецентрализованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк.Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованныхгосударств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв.Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальныхпротиворечий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение вЧехии.Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансиятурок-османов и падение Византии.Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека омире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы иуниверситеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарскаялитература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили вхудожественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. РаннееВозрождение: художники и их творения.Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольскаядержава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и егопотомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители иподданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия:раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат.Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства иремесла.Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозныеверования населения. Культура.Историческое и культурное наследие Средневековья.История Нового времениНовое время: понятие и хронологические рамки.Европа в конце ХV— начале XVII в.Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты.
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Политические, экономические и культурные последствия географических открытий.Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран вXVI— начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства.Расширение внутреннего и мирового рынка.Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI —начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образованиенациональных государств в Европе.Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война вГермании. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церквипротив реформационного движения. Религиозные войны.
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значениереволюции.Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты междуевропейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война;Вестфальский мир.Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель.Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы вXVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурногопроизводства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния.Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в.Война североамериканских колоний за независимость. Образование СоединенныхШтатов Америки; «отцы-основатели».Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основныеэтапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные игосударственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот вестествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые иизобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека влитературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношениясередины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война.Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.Страны Востока в XVI—XVIII вв.Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава ВеликихМоголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин вКитае. Образование централизованного государства и установление сегунатаТокугава в Японии.Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика.Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран.Священный союз.Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, егоособенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества.Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступлениярабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и
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национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных,либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновениемарксизма.Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочеедвижение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи.Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняяполитика, франко-германская война, колониальные войны. Образование единогогосударства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских
государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургскаямонархия: австро-венгерский дуализм.Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика,социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война(1861—1865). А. Линкольн.Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и СШАв конце ХIХ в.Завершение промышленного переворота. Индустриализация.Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности исельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого вНовый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектраобщественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образованиесоциалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения.Страны Азии в ХIХ в.Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ.Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского колониальногогосподства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны,«опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политикасегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.Война за независимость в Латинской АмерикеКолониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формывыступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимыхгосударств.Народы Африки в Новое времяКолониальные империи. Колониальные порядки и традиционныеобщественные отношения. Выступления против колонизаторов.Развитие культуры в XIX в.Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования.Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей.Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм.Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.Международные отношения в XIX в.Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе.Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новыелидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формированиевоенно-политических блоков великих держав.Историческое и культурное наследие Нового времени.
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Новейшая история.Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.Мир в 1900—1914 гг.Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическоеразвитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения.Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционныеобщественные отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных
движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетийХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России
Всеобщая история История России5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГОМИРАПервобытность.Древний ВостокАнтичный мир. Древняя Греция.Древний Рим.

Народы и государства на территориинашей страны в древности

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ.VI-XV вв.Раннее СредневековьеЗрелое СредневековьеСтраны Востока в Средние векаГосударства доколумбовойАмерики.

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ КРОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв.Восточная Европа в середине I тыс. н.э.Образование государства РусьРусь в конце X – начале XII в.Культурное пространствоРусь в середине XII – начале XIII в.Русские земли в середине XIII - XIV в.Народы и государства степной зоныВосточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.Культурное пространствоФормирование единого Русскогогосударства в XV векеКультурное пространствоРегиональный компонент
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7 класс ИСТОРИЯ НОВОГОВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. Отабсолютизма кпарламентаризму. Первыебуржуазные революцииЕвропа в конце ХV— началеXVII в.Европа в конце ХV— началеXVII в.Страны Европы и СевернойАмерики в середине XVII—ХVIII в.Страны Востока в XVI—XVIII вв.

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА КЦАРСТВУРоссия в XVI векеСмута в РоссииРоссия в XVII векеКультурное пространствоРегиональный компонент

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГОВРЕМЕНИ. XVIIIв.Эпоха Просвещения.
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIIIВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА КИМПЕРИИ
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Эпоха промышленного переворотаВеликая французская революция Россия в эпоху преобразований Петра IПосле Петра Великого: эпоха«дворцовых переворотов»Россия в 1760-х – 1790- гг. ПравлениеЕкатерины II и Павла IКультурное пространство Российскойимперии в XVIII в.Народы России в XVIII в.Россия при Павле IРегиональный компонент9 класс ИСТОРИЯ НОВОГОВРЕМЕНИ. XIX в.Мир к началу XX в. Новейшаяистория. Становление и расцветиндустриального общества. Доначала Первой мировой войны
Страны Европы и СевернойАмерики в первой половине ХIХ в.Страны Европы и СевернойАмерики во второй половинеХIХ в.Экономическое и социально-политическое развитие странЕвропы и США в конце ХIХ в.Страны Азии в ХIХ в.Война за независимость вЛатинской АмерикеНароды Африки в Новое времяРазвитие культуры в XIX в.Международные отношения вXIX в.Мир в 1900—1914 гг.

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ВXIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
Россия на пути к реформам (1801–1861)Александровская эпоха:государственный либерализмОтечественная война 1812 г.Николаевское самодержавие:государственный консерватизмКрепостнический социум. Деревня игородКультурное пространство империи впервой половине XIX в.Пространство империи:этнокультурный облик страныФормирование гражданскогоправосознания. Основные теченияобщественной мысли
Россия в эпоху реформПреобразования Александра II:социальная и правовая модернизация«Народное самодержавие»Александра IIIПореформенный социум. Сельскоехозяйство и промышленностьКультурное пространство империи вовторой половине XIX в.Этнокультурный облик империиФормирование гражданского обществаи основные направления общественныхдвиженийКризис империи в начале ХХ векаПервая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма
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Общество и власть после революции«Серебряный век» российскойкультурыРегиональный компонент
1.2.2.9 Обществознание

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов всистеме общего образования, поскольку должно обеспечить формированиемировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основроссийской гражданской идентичности, социальной ответственности, правовогосамосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественнойжизни при решении задач в области социальных отношений.Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общегообразования являются научные знания об обществе и его основных сферах, очеловеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школемногогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук:экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение,философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствуетформированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем.Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитиеличности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитиеспособности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делатьнеобходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям ипроцессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамичноразвивающегося современного общества.Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образованияопирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к такимучебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественнаякультура», «География», «Биология», что создает возможность одновременногопрохождения тем по указанным учебным предметам.Тематическое планирование по учебному предмету«Обществознание» (6 класс)
Человек. Деятельность человека
Биологическое и социальное в человеке. Основные возрастные периоды жизничеловека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста.Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченнымивозможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра,труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельностив жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения.Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.
Общество
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы.
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Развитие общества. Типы обществ. Экологический кризис и пути его разрешения.Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Социальные нормы
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Как усваиваютсясоциальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм.Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы.Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизничеловека и общества. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральнаяответственность. Социализация личности. Отклоняющееся поведение. Социальнаязначимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современногообщества. Образование, его значимость в условиях информационного общества.
Социальная сфера жизни общества
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальныйстатус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковомвозрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи.Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Социальныеконфликты и пути их разрешения. Отношения между нациями. Россия –многонациональное государство. Социальная политика Российского государства.
Гражданин и государство
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации –основной закон государства.
Основы российского законодательстваПризнаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридическойответственности. Презумпция невиновности. Права и обязанности детей и родителей.Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Права ребенкаи их защита.Экономика
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги.Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Выборпрофессии. Заработная плата и стимулирование труда. Семейный бюджет. Источникидоходов и расходов семьи. Личный финансовый план. Сбережения.
Тематическое планирование по учебному предмету«Обществознание» (7 класс)
Социальные нормыСоциальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Какусваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность ипатриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы.
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Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизничеловека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг.Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества игосударства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия.Социализация личности. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании иалкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимостьздорового образа жизни.Экономика
Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов ирасходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения.Инфляция.

ОбществоОбщество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества иприроды. Развитие общества..Основные сферы жизни общества и их взаимодействие.Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемысовременности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис ипути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние нанашу жизнь. Современное российское общество, особенности его развития.Тематическое планирование по учебному предмету«Обществознание» (8 класс).
Человек. Деятельность человекаБиологическое и социальное в человеке. Основные возрастные периоды жизничеловека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста.Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченнымивозможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра,труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельностив жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения.Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.ОбществоОбщество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества иприроды. Развитие общества. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие.Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемысовременности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис ипути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние нанашу жизнь. Современное российское общество, особенности его развития.Сфера духовной культуры

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современногообщества.. Развитие науки в России. Образование, его значимость в условияхинформационного общества. Система образования в Российской Федерации. Уровниобщего образования. Самообразование. Религия как форма культуры. Роль религии вжизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культурыобщества..ЭкономикаПонятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги.
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Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики.Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительностьтруда. Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы.Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономическихсистем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность.Издержки, выручка, прибыль. Рынок труда. Каким должен быть современныйработник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Рольгосударства в экономике. Экономические цели и функции государства.Государственный бюджет. Налоги: система налогов.Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежнаякарта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формыдистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный Пенсионноеобеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций.Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств.Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личныйфинансовый план. Сбережения. Инфляция.
Социальная сфера жизни обществаСоциальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальныйстатус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковомвозрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи.Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи.Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальноесамосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство.Социальная политика Российского государства.
Тематическое планирование по учебному предмету«Обществознание» (9 класс).
Политическая сфера жизни обществаПолитика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, егосущественные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политикагосударства. Формы правления. Формы государственно-территориальногоустройства. Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности.Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политическойжизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, ихроль в общественной жизни. Гражданское общество.Местное самоуправление.
Гражданин и государство

Наше государство – Российская Федерация. Конституция РоссийскойФедерации – основной закон государства. Конституционные основыгосударственного строя Российской Федерации. Государственные символы России.Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы государственнойвласти и управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, егоосновные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. ПравительствоРоссийской Федерации. Судебная система Российской Федерации.
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Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации.Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации.Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации.Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Основы российского законодательстваСистема российского законодательства. Источники права. Нормативныйправовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки ивиды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности.Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Основные видыгражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, защитаправ потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовыеправоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовойдеятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей иродителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей.Особенности административно-правовых отношений. Административныеправонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основныепонятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Целинаказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего.Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособностьнесовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования трудаработников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования.Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.1.2.3.0. География

Географическое образование в основной школе должно обеспечитьформирование картографической грамотности, навыков применения географическихзнаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразныхприродных, социально-экономических и экологических процессов и явлений,адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасностижизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательныхстандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиесяовладеют научными методами решения различных теоретических и практическихзадач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения,
оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективнымиреалиями жизни.География синтезирует элементы общественно-научного и естественно -научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенноэкологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами,необходимыми для развития представлений о взаимосвязи естественных иобщественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основногообщего образования по географии отражает комплексный подход к изучениюгеографической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условияхразных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География»включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в томчисле воссоединение России и Крыма.Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся
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умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования,анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументироватьполученные выводы.Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихсянаучного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение,моделирование), освоения практического применения научных знаний основано намежпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология»,«Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История»,«Русский язык», «Литература» и др.Развитие географических знаний о Земле.Введение. Что изучает география.Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, ДревняяГреция, Древний Рим). Появление первых географических карт.География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древнихарабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина.Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морскогопути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географическихоткрытий.Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия натерритории Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании,Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн иЮ.Ф.Лисянский).Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северногополюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследованияверхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера).Значение освоения космоса для географической науки.Географические знания в современном мире. Современные географическиеметоды исследования Земли.Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашупланету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости
орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земливокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности.Календарь – как система измерения больших промежутков времени, основанная напериодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, сменавремен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год.Изображение земной поверхности.Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус,географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороныгоризонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта покомпасу и местным признакам, определение азимута. Особенности ориентированияв мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как составить планместности. Составление простейшего плана местности/учебногокабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации.Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знакина карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты:
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географическая широта. Географические координаты: географическая долгота.Определение географических координат различных объектов, направлений,расстояний, абсолютных высот по карте.Природа Земли.Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строениеЗемли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезныеископаемые и их значение в жизни современного общества. Движения земной корыи их проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры.Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основныеформы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин стечением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определениеотносительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту истроению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной иабсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединныеокеанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубинМирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия.Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговоротаводы. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура исоленость. Движение воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки нагеографической карте и в природе: основные части речной системы, характер,питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровноеоледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовыеводы. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера.Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха.Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическоеотображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура.Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода ватмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер.
Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра.Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды.Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведениенаблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработкарезультатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующиефакторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности.Климаты Земли.Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера.Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане.Жизнь на поверхности суши: особенности распространения растений и животных влесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки.Воздействие человека на природу. Охрана природы.Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географическойоболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки.Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природныекомплексы. Природные комплексы своей местности. Закономерностигеографической оболочки: географическая зональность и высотная поясность.Природные зоны Земли.Человечество на Земле.
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Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты.Страны на карте мира.Освоение Земли человеком.Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географическихисследований и источники географической информации. Разнообразие современныхкарт. Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древниеегиптяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад КратесаМалосского, Страбона).Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васкода Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А.Тасман, С. Дежнев).Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А.Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М.Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И.Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский.А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен иМ.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедицияна корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин,Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев).Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного изизученных маршрутов.
Главные закономерности природы Земли.Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты.Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия.Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на обликЗемли.Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясоватмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах.Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристикавоздушных масс Земли. Характеристика основных и переходных климатическихпоясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние современнойхозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падениясолнечных лучей в зависимости от географической широты, абсолютной высотыместности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздухатропосферы на заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха,амплитуды и др. показателей).Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части.Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океаническихтечений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительныеособенности. Атлантический океан. Характерные черты природы океана и егоотличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные чертыприроды океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерныечерты природы океана и его отличительные особенности.
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Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географическойоболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность,ритмичность и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли(выявление по картам зональности в природе материков). Высотная поясность.Характеристика материков Земли.Южные материки. Особенности южных материков Земли.Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельефи полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценкаклимата отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки.Эндемики. Определение причин природного разнообразия материка. НаселениеАфрики, политическая карта.Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата,пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычинефти и газа).Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн инепроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местногонаселения на плантациях и при добыче полезных ископаемых).Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов,национальных парков, центр происхождения культурных растений и древнихгосударств).
Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы ипустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента(ЮАР)).Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования,особенности природы материка. Эндемики.Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самыймаленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделениеособого культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствиесоседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с другом;высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах).Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скоплениеостровов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черныеострова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темнуюкожу по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия –«маленькие» и «многочисленные острова»).Южная Америка. Географическое положение, история исследования иособенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самыйвлажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменениеприроды. Население Южной Америки (влияние испанской и португальскойколонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка(особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности).Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный иудаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоениечеловеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке.Современные исследования и разработки в Антарктиде.Северные материки. Особенности северных материков Земли.
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Северная Америка. Географическое положение, история открытия иисследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезныеископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. Меридиональноерасположение природных зон на территории Северной Америки. Изменения природыпод влиянием деятельности человека. Эндемики. Особенности природы материка.Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев).Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – какодной из ведущих стран современного мира.Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельефи полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияниеклимата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняямерзлота, современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни икультура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственнуюдеятельность людей).Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокоеразвитие стран региона, один из главных центров мировой экономики).Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона,благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья,
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые европейскиестраны).Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияниеюжного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)),продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукциилегкой промышленности (одежды, обуви)).Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положениярегиона (на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона(центр возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий иресурсов и их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа),горячая точка планеты).Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющейразличные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культурурегиона).Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образжизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глубокихфеодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культурарегиона (многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство,буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрациянаселения в плодородных речных долинах), население (большая численность и«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже вгородах) и культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма ииндуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»).Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в
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развитии стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупныхаэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образжизни (характерны резкие различия в уровне жизни населения – от минимального вМьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей нарегион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая).Взаимодействие природы и общества.Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельностьлюдей. Степень воздействия человека на природу на разных материках.Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ееохраны. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе(Международный союз охраны природы, Международная ГидрографическаяОрганизация, ЮНЕСКО и др.).Территория России на карте мира.Характеристика географического положения России. Водные пространства,омывающие территорию России. Государственные границы территории России.Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его
роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России вXI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв.История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв.Общая характеристика природы России.Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территорииРоссии. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России.Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами.Факторы образования современного рельефа. Закономерности размещения полезныхископаемых на территории России. Изображение рельефа на картах разногомасштаба. Построение профиля рельефа.Климат России. Характерные особенности климата России иклиматообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс натерритории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерностираспределения основных элементов климата на территории России. Суммарнаясолнечная радиация. Определение величин суммарной солнечной радиации наразных территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек иклимат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз ипрогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими исиноптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положенияСолнца.Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенностироссийских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер.Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупныеводохранилища. Водные ресурсы в жизни человека.Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России.Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные ипочвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв.Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного иживотного мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологическиересурсы России.
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Природно-территориальные комплексы России.Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК):природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районированиетерритории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры илесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственныелеса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность.Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна изкрупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа;благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение территории;разнообразие внутренних вод и ландшафтов).Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми;влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день;
особенности расселения населения (к речным долинам: переувлажненность,плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)).Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центрРусского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного,Балтийского, Белого и Каспийского морей).Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которыхповлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемыегрунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов);богатство почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами иих влияние на природу, и жизнь людей).Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы,значение.Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенностиприроды (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природныеотличия территории полуострова; уникальность природы)).Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкойстраны; особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность;природные отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья).Урал (особенности географического положения; район древнегогорообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере ивлияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность).Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг).Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России.Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природыморей, ресурсы, значение. Северный морской путь.Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа;зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношениятепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая поплощади, изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон сРусской равниной).Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рациональногоиспользования и экологические проблемы.Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитиефизико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными
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террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный,многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и формирование природныхкомплексов).Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа(котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности;суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу;особенности природы).Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горныйрельеф, континентальный климат и их влияние на особенности формированияприроды района).
Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения,геологическое строение и история развития, климат и внутренние воды, характерныетипы почв, особенности природы).Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образованиекотловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность,современные экологические проблемы и пути решения).Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горныххребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге имуссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных итундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов).Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, историяисследования, особенности природы).Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, историяисследования, особенности природы).Население России.Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды.Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного имиграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структурынаселения России. Миграции населения в России. Особенности географии рынкатруда России. Этнический состав населения России. Разнообразие этническогосостава населения России. Религии народов России. Географические особенностиразмещения населения России. Городское и сельское население. Расселение иурбанизация. Типы населенных пунктов. Города России их классификация.География своей местности.Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатическиеособенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища.Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности.Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенностинаселения своего региона.Хозяйство России.Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование.Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятиехозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развитияхозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое районирование.Административно-территориальное устройство Российской Федерации.Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство.
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Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство.Отраслевой состав животноводства. География животноводства.Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность.Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газоваяпромышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенностиразмещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития.Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенностиразмещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительныйкомплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями.Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленногокомплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения.Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства.Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационнаяинфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типытелекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство.Территориальное (географическое) разделение труда.Хозяйство своей местности.Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население ихарактеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальнойструктуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслейхозяйства своей местности.Районы России.Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формированиятерритории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения,географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развитияхозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализацияхозяйства. География важнейших отраслей хозяйства.Города Центрального района. Древние города, промышленные и научныецентры. Функциональное значение городов. Москва – столица РоссийскойФедерации.Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсныйпотенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальнойструктуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслейхозяйства.Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структурыхозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенноститерриториальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейшихотраслей хозяйства.Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района.Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География
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важнейших отраслей хозяйства.Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение,ресурсы.
Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсныйпотенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальнойструктуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслейхозяйства.Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население ихарактеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства,специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население ихарактеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальнойструктуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенноститерриториальной структуры хозяйства, специализация. География важнейшихотраслей хозяйства.Южные моря России: транспортное значение, ресурсы.Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапыосвоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальнойструктуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслейхозяйства.Азиатская часть России.Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы ипроблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенноститерриториальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейшихотраслей хозяйства.Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы.Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы ипроблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенноститерриториальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейшихотраслей хозяйства.Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы.Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения,особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристикахозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализациярайона. Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ.География важнейших отраслей хозяйства.Россия в мире.Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономическогоразвития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировомхозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и географияэкспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страныСНГ. Темы практических работ

1. Работа с картой «Имена на карте». Описание и нанесение на
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контурную карту географических объектовизученных маршрутовпутешественников.2. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года.3. Определение координат географических объектов по карте.4. Определение положения объектов относительно друг друга:5. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте.6. Определение высот и глубин географических объектов с использованиемшкалы высот и глубин.7. Определение азимута.8. Ориентирование на местности.10.Составление плана местности.11.Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых.12.Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа.13.Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементоврельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельностичеловека.14.Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии.15.Описание объектов гидрографии.16.Ведение дневника погоды.17.Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксациярезультатов, обработка результатов наблюдений).18.Определение средних температур, амплитуды и построение графиков.19.Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров,диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученныхданных.20.Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферногодавления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности.21.Изучение природных комплексов своей местности.22.Описание основных компонентов природы океанов Земли.23.Создание презентационных материалов об океанах на основе различныхисточников информации.24.Описание основных компонентов природы материков Земли.25.Описание природных зон Земли.26.Создание презентационных материалов о материке на основе различныхисточников информации.27.Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования.28.Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России.29.Работа с картографическими источниками: нанесение особенностейгеографического положения России.30.Оценивание динамики изменения границ России и их значения.31.Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении иизучении территории России.
32.Решение задач на определение разницы во времени различных территорийРоссии. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формырельефа,полезных ископаемых на территории России.33.Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа
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России.34.Описание элементов рельефа России.36.Построение профиля своей местности.37.Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографииРоссии.38.Описание объектов гидрографии России.39.Определение закономерностей распределения солнечной радиации,радиационного баланс, выявление особенностей распределения среднихтемператур января и июля на территории России.40.Распределение количества осадков на территории России, работа склиматограммами.41.Описание характеристики климата своего региона.42.Составление прогноза погоды на основе различных источниковинформации.43.Описание основных компонентов природы России.44.Создание презентационных материалов о природе России на основе различныхисточников информации.45.Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны.46.Определение видов особо охраняемых природных территорий России и ихособенностей.47.Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм,графиков, схем, карт и статистических материалов для определенияособенностей географии населения России.48.Определение особенностей размещения крупных народов России.49.Определение, вычисление и сравнение показателей естественного приростанаселения в разных частях России.50.Чтение и анализ половозрастных пирамид.51.Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий.52.Определение величины миграционного прироста населения в разных частяхРоссии.53.Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций,объяснение причин, составление схемы.54.Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельныхрегионов России.55.Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России.56.Описание основных компонентов природы своей местности.57.Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностяхнаселения своей местности на основе различных источников информации.58.Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов,экономических районов и федеральных округов РФ.
59.Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм,графиков, схем, карт и статистических материалов для определенияособенностей хозяйства России.60.Сравнение двух и более экономических районов России по заданнымхарактеристикам.61.Создание презентационных материалов об экономических районах России на
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основе различных источников информации.62.Составление картосхем и других графических материалов, отражающихэкономические, политические и культурные взаимосвязи России с другимигосударствами.
1.2.3.1 Математика

В результате освоения программы учебного предмета «Математика» обучающиеся сНОДА развивают представления о математике как части мировой культуры иуниверсальном языке науки, месте математики в современной цивилизации;получают представление о математических моделях, позволяющих описывать иизучать разные процессы и явления реального мира; развивают математическоемышление, геометрическую интуицию; получают представление о вероятностномхарактере окружающих явлений и о случайной изменчивости; осваиваютматематический аппарат и получают необходимые навыки для применения вреальной жизни, изучения других предметов, продолжения образования всоответствии с выбранным профилем; учатся применять математические знания прирешении различных задач и оценивать полученные результаты.
Для обучающихся с НОДА математическое образование имеет выраженнуюкоррекционно-развивающую направленность, влияет на развитие абстрактногомышления, логического и критического мышления. Также математическоеобразование направлено на развитие их жизненных компетенций, так как знания иумения, получаемые при изучении предмета «Математика», позволяют использоватьих в повседневной жизни и таким образом расширять индивидуальный опытобучающегося. На развитие жизненной компетенции у обучающихся с НОДА такженаправлено использование в ходе изучения предмета «Математика» практическихметодов и расчетов. Решение задач из раздела «Реальная математика» являетсяважным элементом формирования жизненных компетенций и способствуетформированию у обучающихся с НОДА необходимого социального опыта.

Целями реализации АООП ООО обучающихся с НОДА по предмету«Математика» является формирование у обучающегося системы математическихзнаний как ключевого компонента научной картины мира, осознание связиматематики с естественными и общественными дисциплинами, формированиенеобходимых жизненных компетенций. Задачами реализации АООП ОООобучающихся с НОДА по предмету «Математика» являются:
 формирование у обучающихся с Н О Д А представлений о математике какчасти

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации исовременного общества;
 развитие у обучающихся с НОДА логического и критического мышления,культурыречи, способности к умственному эксперименту; формирование интеллектуальной честности и объективности, способности кпреодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
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 воспитание качеств личности обучающегося с НОДА, обеспечивающихсоциальнуюмобильность, способность принимать самостоятельные решения; формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современноминформационном обществе; развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; развитие представлений о математике как форме описания и методе познаниядействительности, создание условий для приобретения первоначального опытаматематического моделирования; формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных дляматематики и являющихся основой познавательной культуры, значимой дляразличных сфер человеческой деятельности; овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми дляпродолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения вповседневной жизни; создание фундамента для математического развития, формирования механизмовмышления, характерных для математической деятельности.Особенности преподавания предмета «Математика» обучающимся с НОДА.
Многие обучающиеся с НОДА обладают хорошими вычислительныминавыками.Они могут считать верно, в быстром темпе, в том числе, устно, успешны ввыполнениизаданий, требующих применения усвоенных ранее алгоритмов и формул,однако могут испытывать затруднения на этапе выбора нужного алгоритма илиформулы.
У обучающихся с НОДА наибольшие затруднения возникают при решениитекстовых задач из-за недостатков лексико-грамматического строя речи, нарушенияпонимания причинно-следственных связей и дефицитарности воображения. Онизатрудняются выделить значимую для решения задачи информацию. С трудомосуществляют перенос при решении однотипных задач в случае незначительногоизменения формулировки, еще труднее им дается применение полученныхакадемических навыков в реальной жизни. Из-за «буквального» пониманияпрочитанного они могут не замечать косвенных формулировок. Часто решают задачи,просто манипулируя числами без понимания логики решения.
Даже те из обучающихся, которые в состоянии правильно решать задачи,существенно затрудняются в схематизации решения, составлении верной иинформативной краткой записи, составлении плана решения задачи и чертежа. Имтрудно понять, а тем более объяснить, последовательность этапов решения и суть тогоили иного математического действия. Еще труднее интерпретировать результаты взадаче и исследовать полученное решение.
При выполнении заданий на распознавание логически некорректныхвысказываний, решение логических задач, требующих рассуждения и объяснения ходасвоего решения, будут возникать существенные трудности.Обучающимся с НОДА из-за неравномерности развития психических функцийтрудно осуществлять перенос полученных знаний из одной области в другую,прогнозировать предварительные результаты. Например, они хуже, чем их
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нейротипичные сверстники справляются с прикидкой результатов, т.к. им легчепросто высчитать этот результат.
Обучающимся с НОДА достаточно сложно дается подбор вариантов решения,выбор алгоритма из набора уже освоенных.
Некоторые обучающиеся с НОДА склонны к макрографии. В таком случае имтрудно поместить цифру в клетку, сложно соблюдать аккуратность при письменныхвычислениях, например, в столбик, при записи дробей, степеней числа ипреобразовании длинных выражений. И это неизбежно приводит к ошибкам ввычислениях.
Из-за плохо развитой моторики и недостаточной согласованности работы рукпри пользовании линейкой или циркулем, обучающиеся испытывают затруднения привыполнении чертежей, изображении фигур, что существенно осложняет успешноепрохождение курса геометрии.
Нарушения пространственных представлений, встречающиеся у некоторыхобучающихся с НОДА, могут негативно сказываться на решении геометрическихзадач и на решении задач из цикла теории множеств.
Для преодоления возникающих затруднений и достижения планируемыхрезультатов необходимо:
- разрешать обучающимся с НОДА иметь в качестве справочного материалавизуальные схемы и алгоритмы, опорные конспекты, пошаговые инструкции,помогающие в решении математических задач (в том числе, и во время проверочныхработ);
- сокращать объем письменных заданий при сохранении уровня сложности;
- в том случае, если обучающийся с НОДА испытывает стойкие трудности втом,чтобы схематизировать решение, сделать правильный чертеж, составить вернуюи информативную краткую запись, составить план решения задачи, объяснитьпоследовательность этапов решения и суть того или иного действия, интерпретироватьрезультаты в задаче или исследовать полученное решение, рекомендуется непредъявлять весь объем требований на первоначальном этапе, например, ограничитьсяпростым решением задачи, продолжая работу по поэтапному преодолению этихтрудностей и выработке алгоритма решения задач этого типа;
- при недостаточно развитой моторике или склонности к макрографии,разрешить обучающемуся пользоваться тетрадью в крупную клетку;
при необходимости использовать различные тесты, IT-технологии длявыполнения больших по объему заданий, замену устных заданий на письменные;

- при стойких затруднениях при построении чертежей в курсе геометрии возможнодополнительное использование цифровых образовательных ресурсов,визуализирующих геометрические представления;
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- при непосредственном общении с обучающимся с НОДА педагогунеобходимо минимизировать в своей речи излишнюю эмоциональность, иронию исарказм, сложные грамматические конструкции;
Так же, как и в других предметных областях для переноса полученных знанийв реальную жизнь рекомендуется создавать условия для отработки полученныхнавыков во внеурочной и внешкольной деятельности и повседневной жизни с участиеми помощью родителей обучающегося с НОДА.

Учитывая неравномерность освоения обучающимся с НОДА различныхтематических областей по данному предмету, принимая во внимание его сильные ислабые стороны в овладении предметным содержанием курса «Математика»,необходимо стремиться всоздании для обучающегося с НОДА ситуации успеха как вурочной, так и внеурочной деятельности по данному предмету.
Особенности структурирования материала.

АООП по предмету «Математика» структурирована по годам в соответствии сООП ООО, однако, возможны изменения, определяемые индивидуальнымипсихофизическими особенностями конкретных обучающихся с НОДА, степеньюусвоения ими учебных тем. Часть тем, по которым обучающиеся испытываютзначительные и выраженные трудности, и которые не выносятся нагосударственную итоговую аттестацию, изучаются на ознакомительном уровне.Возможно введение в рабочую программу резервного времени в конце изучениякаждой темы для дополнительного изучения тем, представляющих особую трудностьдля обучающегося с НОДА.
Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классовобъединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая,геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическаялиния, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач,историческая линия.Элементы теории множеств и математической логикиСогласно ФГОС основного общего образования в курс математики введенраздел «Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении ивстраивается в различные темы курсов математики и информатики и предваряетсяознакомлением с элементами теории множеств.Множества и отношения между нимиМножество, характеристическое свойство множества, элемент множества,пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношениепринадлежности, включения, равенства. Элементы множества, способы заданиямножеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с использованиемкругов Эйлера.Операции над множествамиПересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнениемножества. Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.Элементы логикиОпределение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство.
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Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.ВысказыванияИстинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания.Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не.Условные высказывания (импликации).Содержание курса математики в 5–6 классахНатуральные числа и нульНатуральный ряд чисел и его свойстваНатуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображениенатуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойствнатуральных чисел при решении задач.Запись и чтение натуральных чиселРазличие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа,поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседнимиразрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел.Округление натуральных чиселНеобходимость округления. Правило округления натуральных чисел.Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и снулем, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел.Действия с натуральными числамиСложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними,нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменениикомпонентов сложения и вычитания.Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними,умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощьюприкидки и обратного действия.Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения,распределительный закон умножения относительно сложения, обоснованиеалгоритмов выполнения арифметических действий.Степень с натуральным показателем
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнениядействий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений,содержащих степень.Числовые выраженияЧисловое выражение и его значение, порядок выполнения действий.Деление с остаткомДеление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления состатком. Практические задачи на деление с остатком.Свойства и признаки делимостиСвойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3,5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости.Решение практических задач с применением признаков делимости.Разложение числа на простые множителиПростые и составные числа, решето Эратосфена.Разложение натурального числа на множители, разложение на простые
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множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простыемножители, основная теорема арифметики.Алгебраические выраженияИспользование букв для обозначения чисел, вычисление значенияалгебраического выражения, применение алгебраических выражений для записисвойств арифметических действий, преобразование алгебраических выражений.Делители и кратныеДелитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольшийобщий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя.Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общеекратное, способы нахождения наименьшего общего кратного.ДробиОбыкновенные дробиДоля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления.Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число).Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем,преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот.Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и делениеобыкновенных дробей.Арифметические действия со смешанными дробями.Арифметические действия с дробными числами.Способы рационализации вычислений и их применение при выполнениидействий.Десятичные дробиЦелая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробейв обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичныхдробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей.Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечныедесятичные дроби.
Отношение двух чиселМасштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применениепропорций и отношений при решении задач.Среднее арифметическое чиселСреднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметическогодвух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применениемсреднего арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел.ПроцентыПонятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известномупроценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практическихзадач с процентами.ДиаграммыСтолбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм.Изображение диаграмм по числовым данным.Рациональные числаПоложительные и отрицательные числа
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Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел.Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия сположительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестверациональных чисел. Действия с рациональными числами.Решение текстовых задачЕдиницы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости.Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости междувеличинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена,количество, стоимость.Задачи на все арифметические действияРешение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц,схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи.Задачи на движение, работу и покупкиРешение несложных задач на движение в противоположных направлениях, водном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задачна совместную работу. Применение дробей при решении задач.Задачи на части, доли, процентыРешение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задачна проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.Логические задачиРешение несложных логических задач. Решение логических задач с помощьюграфов, таблиц.Основные методы решения текстовых задач: арифметический, переборвариантов.Наглядная геометрияФигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах наплоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг.Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников.
Правильные многоугольники. Изображение основных геометрических фигур.Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности.Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданнойдлины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощьютранспортира.Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измеренияплощади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площадифигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед,призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственныхфигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примерыразверток многогранников, цилиндра и конуса.Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда,куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии.Изображение симметричных фигур.Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.
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История математикиПоявление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктовна Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичнойзаписи чисел.Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простыечисла. Решето Эратосфена.Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. РольДиофанта. Почему 11  1?
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинныесистемы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий.Содержание курса математики в 7–9 классахАлгебраЧислаРациональные числаМножество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия срациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.Иррациональные числаПонятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел.

Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение вгеометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел.Тождественные преобразованияЧисловые и буквенные выраженияВыражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выраженийвместо переменных.Целые выражения
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений,содержащих степени с натуральным показателем.Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение,вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов,квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общегомножителя за скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения.Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители.Дробно-рациональные выраженияСтепень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений:сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значенияпеременных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраическихдробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия салгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение встепень.Преобразование выражений, содержащих знак модуля.Квадратные корниАрифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащихквадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня,внесение множителя под знак корня.
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Уравнения и неравенстваРавенстваЧисловое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.УравненияПонятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильностиуравнений. Область определения уравнения (область допустимых значенийпеременной).Линейное уравнение и его корниРешение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количествокорней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром.Квадратное уравнение и его корниКвадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминантквадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета.Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений:использованиеформулы для нахождения корней, графический метод решения, разложение намножители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корнейквадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратныеуравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения спараметром.Дробно-рациональные уравненияРешение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений.Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, методзамены переменной, графический метод. Использование свойств функций прирешении уравнений.Системы уравненийУравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными.Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными:графический метод, метод сложения, метод подстановки.Системы линейных уравнений с параметром.НеравенстваЧисловые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверкасправедливости неравенств при заданных значениях переменных.Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Областьопределения неравенства (область допустимых значений переменной).Решение линейных неравенств.Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств:использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Записьрешения квадратного неравенства.Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов.Системы неравенствСистемы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с однойпеременной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств начисловой прямой. Запись решения системы неравенств.
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ФункцииПонятие функцииДекартовы координаты на плоскости. Формирование представлений ометапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический,графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых впроцессе исследования различных реальных процессов и решения задач. Значениефункции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений,нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, промежуткивозрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функциипо ее графику.Представление об асимптотах.Непрерывность функции. Кусочно заданные функции.Линейная функцияСвойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой.Расположение графика линейной функции в зависимости от ее угловогокоэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функциипо заданным условиям: прохождение прямой через две точки с заданнымикоординатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной даннойпрямой.Квадратичная функция
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графикаквадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции,множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутковмонотонности.Обратная пропорциональность
Свойства функции y  . Гипербола.
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Графики функций. Преобразование графика функцииПоследовательности и прогрессииЧисловая последовательность. Примеры числовых последовательностей.Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства.Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членоварифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическаяпрогрессия.Решение текстовых задачЗадачи на все арифметические действияРешение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц,схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи.Задачи на движение, работу и покупкиАнализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при ихдвижении, соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.Задачи на части, доли, процентыРешение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задачна проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.Логические задачиРешение логических задач. Решение логических задач с помощью графов,таблиц.Основные методы решения текстовых задач: арифметический,алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других методахрешения задач (геометрические и графические методы).Статистика и теория вероятностейСтатистикаТабличное и графическое представление данных, столбчатые и круговыедиаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостейреальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков.Описательные статистические показатели числовых наборов: среднееарифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания:размах, дисперсия и стандартное отклонение.Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила.Закономерности в изменчивых величинах.Случайные события
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментахи благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий.Опыты с равновозможными элементарными событиями. Классическиевероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий спомощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечениесобытий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Представлениеэксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятностейнезависимых событий. Последовательные независимые испытания. Представление онезависимых событиях в жизни.Элементы комбинаторики
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Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и числосочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большимчислом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей вопытах с применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех инеудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.Случайные величиныЗнакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретныхслучайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание.Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерениевероятностей. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, вздравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.ГеометрияГеометрические фигурыФигуры в геометрии и в окружающем миреГеометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметномпонятии «фигура».Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса углаи ее свойства, виды углов, многоугольники, круг.Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметриягеометрических фигур.МногоугольникиМногоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторыхмногоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильныемногоугольники.Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника.Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равностороннийтреугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники.Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника.Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция,равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба,прямоугольника, квадрата.Окружность, круг
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы.Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанныеокружности для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела)Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положениеми количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде,призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.ОтношенияРавенство фигурСвойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.Параллельность прямыхПризнаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида.Теорема Фалеса.Перпендикулярные прямые
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Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединныйперпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.ПодобиеПропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признакиподобия.Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.Измерения и вычисленияВеличиныПонятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины.Величина угла. Градусная мера угла.Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей.Единицы измерения площади.Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицыизмерения объемов.Измерения и вычисленияИнструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов,длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла впрямоугольном треугольнике Тригонометрические функции тупого угла.Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрическихсоотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частныхвидов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычислениеплощадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов.РасстоянияРасстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние междуфигурами.Геометрические построенияГеометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур.Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшиепостроения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра кпрямой, угла, равного данному,
Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу междуними, стороне и двум прилежащим к ней углам.Деление отрезка в данном отношении.Геометрические преобразованияПреобразованияПонятие преобразования. Представление о метапредметном понятии«преобразование». Подобие.ДвиженияОсевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос.Комбинации движений на плоскости и их свойства.Векторы и координаты на плоскостиВекторыПонятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике,разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.КоординатыОсновные понятия, координаты вектора, расстояние между точками.
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Координаты середины отрезка. Уравнения фигур.Применение векторов и координат для решения простейших геометрическихзадач.История математикиВозникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделыматематики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков.Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа ПифагораЗарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквеннойсимволики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формулкорней алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж.Кардано, Н.Х. Абель, Э. Галуа.Появление метода координат, позволяющего переводить геометрическиеобъекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма.Примеры различных систем координат.Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задачао шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии.Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма,Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров.От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон иАристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратуракруга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер,Н.И.Лобачевский. История пятого постулата.Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира.Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристархо размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерениерасстояния от Земли до Марса.Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский,П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.
Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацкихнаук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш.Содержание курса математики в 7-9 классахАлгебраЧислаРациональные числаСравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами.Конечные и бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа ввиде десятичной дроби.Иррациональные числаПонятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел.Действия с иррациональными числами. Свойства действий с иррациональнымичислами. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел.Представления о расширениях числовых множеств.Тождественные преобразованияЧисловые и буквенные выражения
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Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выраженийвместо переменных.Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений,содержащих степени с натуральным и целым показателем.МногочленыОдночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степеньмногочлена. Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание,умножение, деление. Преобразование целого выражения в многочлен. Формулысокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Формулыпреобразования суммы и разности кубов, куб суммы и разности. Разложениемногочленов на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка,использование формул сокращенного умножения. Многочлены с одной переменной.Стандартный вид многочлена с одной переменной.Квадратный трехчлен. Корни квадратного трехчлена. Разложение намножители квадратного трехчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета.Выделение полного квадрата. Разложение на множители способом выделенияполного квадрата.Понятие тождестваТождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве.Дробно-рациональные выраженияАлгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени сцелым показателем. Допустимые значения переменных в дробно-рациональныхвыражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраическихдробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение,умножение, деление.Преобразование выражений, содержащих знак модуля.Иррациональные выражения
Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных ввыражениях, содержащих арифметические квадратные корни. Преобразованиевыражений, содержащих квадратные корни.Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях,содержащих корни n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых степеней.Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений,содержащих степень с рациональным показателем.УравненияРавенстваЧисловое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.УравненияПонятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильностиуравнений и уравнениях-следствиях.Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразованияуравнений.Методы решения уравненийМетоды равносильных преобразований, метод замены переменной,графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений,
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использование теоремы Виета для уравнений степени выше 2.Линейное уравнение и его корниРешение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения.Линейное уравнение с параметром.Квадратное уравнение и его корниДискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратногоуравнения. Количество действительных корней квадратного уравнения. Решениеквадратных уравнений: графический метод решения, использование формулы длянахождения корней, разложение на множители, подбор корней с использованиемтеоремы Виета. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным иквадратным. Квадратное уравнение с параметром. Решение простейших квадратныхуравнений с параметрами. Решение некоторых типов уравнений 3 и 4 степени.Дробно-рациональные уравненияРешение дробно-рациональных уравнений.Простейшие иррациональные уравнения вида:  a ; 
и их решение. Решение иррациональных уравнений вида

Системы уравненийУравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах.Линейное уравнение с двумя переменными. Графическая интерпретация линейногоуравнения с двумя переменными.Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумяпеременными: линии на плоскости.Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений.Представление о равносильности систем уравнений.
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменнымиграфический метод, метод сложения, метод подстановки. Количество решенийсистемы линейных уравнений. Система линейных уравнений с параметром.Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейныхуравнений. Метод деления, метод замены переменных. Однородные системы.НеравенстваЧисловые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверкасправедливости неравенств при заданных значениях переменных.Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательствонеравенств. Неравенства о средних для двух чисел.Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства.Представление о равносильности неравенств.Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейныхнеравенств. Линейное неравенство с параметром.Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств:использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Записьрешения квадратного неравенства.Квадратное неравенство с параметром и его решение.
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Простейшие иррациональные неравенства вида:
 .
Обобщенный метод интервалов для решения неравенств.Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с однойпеременной: линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных.Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решениясистемы неравенств.Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейногонеравенства с двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумяпеременными. Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными.ФункцииПонятие зависимостиПрямоугольная система координат. Формирование представлений ометапредметном понятии «координаты». График зависимости.ФункцияСпособы задания функций: аналитический, графический, табличный. Графикфункции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различныхпроцессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: областьопределения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства,четность/нечетность, возрастание и убывание, промежутки монотонности,наибольшее и наименьшее значение, периодичность. Исследование функции по ееграфику.Линейная функцияСвойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графикалинейной функции в зависимости от ее коэффициентов.
Квадратичная функцияСвойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положениеграфика квадратичной функции в зависимости от ее коэффициентов. Использованиесвойств квадратичной функции для решения задач.Обратная пропорциональность
Свойства функции y  . Гипербола. Представление об асимптотах.
Степенная функция с показателем 3Свойства. Кубическая парабола.Функции: Их СВОЙСТВА.Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия,растяжение/сжатие, отражение.Представление о взаимно обратных функциях.Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданныефункции.Последовательности и прогрессииЧисловая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности.Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия.Суммирование первых членов арифметической и геометрической прогрессий.Сходящаяся геометрическая прогрессия. Сумма сходящейся геометрической
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прогрессии. Гармонический ряд. Расходимость гармонического ряда.Метод математической индукции, его применение для вывода формул,доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость.Решение текстовых задачЗадачи на все арифметические действияРешение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц,схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи.Решение задач на движение, работу, покупкиАнализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при ихдвижении, соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.Решение задач на нахождение части числа и числа по его частиРешение задач на проценты, доли, применение пропорций при решениизадач.Логические задачиРешение логических задач. Решение логических задач с помощью графов,таблиц.Основные методы решения задачАрифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичныепредставления о других методах решения задач (геометрические и графическиеметоды).Статистика и теория вероятностейСтатистикаТабличное и графическое представление данных, столбчатые и круговыедиаграммы, извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания.
Описательные статистические показатели: среднее арифметическое, медиана,наибольшее и наименьшее значения числового набора. Отклонение. Случайныевыбросы. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. Свойствасреднего арифметического и дисперсии. Случайная изменчивость. Изменчивость приизмерениях. Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах.Случайные опыты и случайные событияСлучайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментахи благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий.Опыты с равновозможными элементарными событиями. Классическиевероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий спомощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечениесобытий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Независимые события.Последовательные независимые испытания. Представление эксперимента в видедерева, умножение вероятностей. Испытания до первого успеха. Условнаявероятность. Формула полной вероятности.Элементы комбинаторики и испытания БернуллиПравило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний.Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможныхэлементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применениемэлементов комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятностисобытий в серии испытаний Бернулли.
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Геометрическая вероятностьСлучайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности.Случайный выбор числа из числового отрезка.Случайные величиныДискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерноедискретное распределение. Геометрическое распределение вероятностей.Распределение Бернулли. Биномиальное распределение. Независимые случайныевеличины. Сложение, умножение случайных величин. Математическое ожидание иего свойства. Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины; свойствадисперсии. Дисперсия числа успехов в серии испытаний Бернулли. Понятие о законебольших чисел. Измерение вероятностей и точность измерения. Применение законабольших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечениибезопасности населения в чрезвычайных ситуациях.ГеометрияГеометрические фигурыФигуры в геометрии и в окружающем миреГеометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линиии области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоскаяфигуры.Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметномпонятии «фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол,биссектриса угла и ее свойства, виды углов, многоугольники, окружность и круг.
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметриягеометрических фигур.МногоугольникиМногоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники.Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник,свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высотытреугольников. Замечательные точки в треугольнике. Неравенство треугольника.Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция.Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. ТеоремаВариньона.Окружность, кругИх элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и ихсвойства. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности длятреугольников. Вписанные и описанные окружности для четырехугольников.Вневписанные окружности. Радикальная ось.Фигуры в пространстве (объемные тела)Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разнымположением и количеством граней. Первичные представления о пирамидах,параллелепипедах, призмах, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах ипростейших свойствах.ОтношенияРавенство фигурСвойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки
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равенства треугольников. Признаки равенства параллелограммов.Параллельность прямыхПризнаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида.Первичные представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса.Перпендикулярные прямыеПрямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку.Свойства и признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, ихсвойства.ПодобиеПропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники.Признаки подобия треугольников. Отношение площадей подобных фигур.Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.Измерения и вычисленияВеличиныПонятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины.Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого углапрямоугольного треугольника.Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей.Единицы измерения площади.Представление об объеме пространственной фигуры и его свойствах.Измерение объема. Единицы измерения объемов.
Измерения и вычисленияИнструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов,длин (расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников сиспользованием тригонометрических соотношений. Площади. Формулы площадитреугольника, параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула Герона,формула площади выпуклого четырехугольника, формулы длины окружности иплощади круга. Площадь кругового сектора, кругового сегмента. Площадьправильного многоугольника.Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения впрямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла.Теорема косинусов. Теорема синусов.Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы ибиссектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая.Теорема Чевы.РасстоянияРасстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние междуфигурами.Равновеликие и равносоставленные фигуры.Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объема фигуры.Геометрические построенияГеометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур.Инструменты для построений. Циркуль, линейка.Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла,перпендикуляра к прямой, угла, равного данному.Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между
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ними, стороне и двум прилежащим к ней углам, по другим элементам.Деление отрезка в данном отношении.Основные методы решения задач на построение (метод геометрических местточек, метод параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия).Этапы решения задач на построение.Геометрические преобразованияПреобразованияПредставление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразованияв математике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования).ДвиженияОсевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос.Комбинации движений на плоскости и их свойства.Подобие как преобразованиеГомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательстваутверждений и решения задач.Векторы и координаты на плоскостиВекторыПонятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторныйбазис, разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения
векторов по базису, скалярное произведение и его свойства, использование векторовв физике.КоординатыОсновные понятия, координаты вектора, расстояние между точками.Координаты середины отрезка. Уравнения фигур.Применение векторов и координат для решения геометрических задач.Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек.История математикиВозникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделыматематики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков.Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа ПифагораЗарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквеннойсимволики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формулкорней алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж.Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа.Появление метода координат, позволяющего переводить геометрическиеобъекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма.Примеры различных координат.Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задачао шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии.Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н. Колмогоров.От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон иАристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратуракруга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер,Н.И. Лобачевский. История пятого постулата.
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Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира.Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристархо размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерениерасстояния от Земли до Марса.Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И. Лобачевский,П.Л. Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацкихнаук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш.
1.2.3.2 Информатика

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихсяформируется информационная и алгоритмическая культура;умение формализации иструктурирования информации, учащиеся овладевают способами представленияданных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики,диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработкиданных; у учащихся формируется представление о компьютере как универсальном
устройстве обработки информации; представление об основных изучаемых понятиях:информация, алгоритм, модель - и их свойствах;развивается алгоритмическоемышление, необходимое для профессиональной деятельности в современномобществе; формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкцииинформатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий ироботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научныхисследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразногоповедения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умениесоблюдать нормы информационной этики и права.Особенности преподавания предмета «Информатика» обучающимся с НОДАДля обучающихся с НОДА информатика часто оказывается областью специальныхинтересов и при этом может быть областью наибольшей школьной успешности.Необходимо создавать условия для максимально углубленного изучения разныхобластей информатики и программирования, так как именно с этой областью знанийу обучающихся с НОДА может быть связана их дальнейшая профессиональнаяреализация. Для этих обучающихся на уроках информатики необходимо создаватьусловия повышения их социального статуса в глазах сверстников, наделения ихролью «экспертов». Обучение информатике обучающихся с НОДА может бытьорганизовано не только на базовом, но и на углубленном уровне.При обучении обучающихся с НОДА работе в информационном пространстве, приосвоении ими информационно-коммуникационных технологий, необходимоучитывать их социальную наивность; особое внимание нужно уделить проблемамбезопасности в сети Интернет, выработке критического отношения к получаемойинформации, а также правовым аспектам поведения в сети, недопустимости взломачужих программ, обязательности соблюдения в сети этических норм.
Особенности структурирования программного материала.
С учетом возможной дальнейшей профессионализации и при наличии возможностей,
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в образовательной организации обучающиеся с НОДА могут начать изучениеинформатики с 5 класса. В этом случае им рекомендуется использоватьпредставленную ниже модульную структуру предметных результатов освоенияучебного предмета «Информатика», отдавая предпочтение в 5–6 классах частичномуосвоению модулей «Информационные технологии» и «Алгоритмы ипрограммирование». При отсутствии такой возможности предмет «Информатика»может изучаться с 7 класса. При этом будет необходимо укрупнять дидактическиеединицы, сохраняя практическую направленность в преподавании предмета дляобучающегося с НОДА.Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу враспределении материала по годам обучения и четвертям (триместрам). Программапостроена как своего рода «конструктор», из общих блоков которого можно собиратьсобственную «конструкцию».
В рамках общего курса можно варьировать объем и глубину отдельных изучаемыхтем в зависимости от специальных интересов конкретного обучающегося с НОДА.
При наличии в ОО технических возможностей рекомендуется включить в курспредметной области «Информатика» совместное с предметной областью«Технология» изучение следующих модулей: «Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование и макетирование», «Компьютернаяграфика, черчение», «Автоматизированные системы», так как это тоже можетоказаться зоной успеха для обучающегося с НОДА.
Тематическое планирование по учебному предмету «Информатика»ВведениеИнформация и информационные процессыИнформация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которыемогут быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения,предназначенные для восприятия человеком.Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных.Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретныхданных.Информационные процессы – процессы, связанные с хранением,преобразованием и передачей данных.Компьютер – универсальное устройство обработки данныхАрхитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняяэнергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественныехарактеристики.Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственныекомплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).Программное обеспечение компьютера.Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития.Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различныхвидов носителей. Носители информации в живой природе.История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик
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компьютеров. Суперкомпьютеры.Физические ограничения на значения характеристик компьютеров.Параллельные вычисления.Техника безопасности и правила работы на компьютере.Математические основы информатикиТексты и кодированиеСимвол. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечнаяпоследовательность символов данного алфавита. Количество различных текстовданной длины в данном алфавите.Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавиттекстов на русском языке.Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другомалфавите; кодовая таблица, декодирование.
Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов вдвоичном алфавите.Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода –длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32.Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д.Количество информации, содержащееся в сообщении.Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации.Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII.Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов.Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным отдвоичного.Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки.Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовыхслов. ДискретизацияИзмерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представленииаудиовизуальных и других непрерывных данных.Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB иCMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой.Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранениемизображений и звуковых файлов.Системы счисленияПозиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представлениячисел в позиционных системах счисления.Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления.Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием.Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления.Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024.Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и издвоичной в десятичную.Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральныхчисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и
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обратно.Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричнуюи шестнадцатеричную и обратно.Арифметические действия в системах счисления.Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логикиРасчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количествавариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите.Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных издвух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения идополнения.Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна.Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции:
«и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическоесложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи логических выражений.Приоритеты логических операций.Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логическихвыражений.Логические операции следования (импликация) и равносильности(эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики.Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики.Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (электронная)реализация. Знакомство с логическими основами компьютера.Списки, графы, деревьяСписок. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент,следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента.Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы.Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе.Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (сдлинами ребер).Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина,последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево.Генеалогическое дерево.Алгоритмы и элементы программированияИсполнители и алгоритмы. Управление исполнителямиИсполнители. Состояния, возможные обстановки и система командисполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя.Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управлениеисполнителем.Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями).Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для записиалгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке.Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по заранеесоставленной программе исполнителями, выполняющими команды. Программноеуправление исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом.Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем.Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном
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алгоритмическом языке.Системы программирования. Средства создания и выполнения программ.Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ.Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый имисполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровыхдатчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в томчисле движущимися) устройствами.Алгоритмические конструкцииКонструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейныхалгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательностивыполняемых действий от исходных данных.
Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания).Простые и составные условия. Запись составных условий.Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условиемвыполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до началавыполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловиецикла. Инвариант цикла.Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций вразличных алгоритмических языках.Разработка алгоритмов и программОператор присваивания. Представление о структурах данных.Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных:целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины(массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы.Примеры задач обработки данных: нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырехданных чисел; нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем вводачисел; нахождение суммы элементов данной конечной числовойпоследовательности или массива; нахождение минимального (максимального) элемента массива.Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов ввыбранной среде программирования.Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот,Черепашка, Чертежник и др.Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных иалгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операцийс массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной идвоичной системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритмЕвклида).Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе,
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выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическомязыке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования,тестирование.Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова,пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).Знакомство с документированием программ. Составление описание программыпо образцу.Анализ алгоритмовСложность вычисления: количество выполненных операций, размериспользуемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры
коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого объемаданных; примеры коротких программ, выполняющих обработку большого объемаданных.Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множествевходных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данномурезультату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовыххарактеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемымис помощью формул.РобототехникаРобототехника – наука о разработке и использовании автоматизированныхтехнических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы.Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровыхдатчиков (касания, расстояния, света, звука и др.Примеры роботизированных систем (система управления движением втранспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированноеуправление отопления дома, автономная система управления транспортнымсредством и т.п.).Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики.Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой:исполнитель команд и устройство управления. Ручное и программное управлениероботами.Пример учебной среды разработки программ управления движущимисяроботами. Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов"движение до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота,отладка программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений навыполнение алгоритмов управления роботом.Математическое моделированиеПонятие математической модели. Задачи, решаемые с помощьюматематического (компьютерного) моделирования. Отличие математической моделиот натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта.Использование компьютеров при работе с математическими моделями.Компьютерные эксперименты.Примеры использования математических (компьютерных) моделей прирешении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования:построение математической модели, ее программная реализация, проверка на
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простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализего результатов, уточнение модели.Использование программных систем и сервисовФайловая системаПринципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основныеоперации при работе с файлами: создание, редактирование, копирование,перемещение, удаление. Типы файлов.Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста,полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой
фильм, файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных приматематическом моделировании сложных физических процессов и др.).Архивирование и разархивирование.Файловый менеджер.Поиск в файловой системе.Подготовка текстов и демонстрационных материаловТекстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка,слово, символ).Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования иформатирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевоеформатирование.Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов.Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц,колонтитулов, ссылок и др. История изменений.Проверка правописания, словари.Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания,расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному ииздательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа.Реферат и аннотация.Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентациюаудиовизуальных объектов.Знакомство с графическими редакторами. Операции редактированияграфических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот,отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекцияцвета, яркости и контрастности. Знакомство с обработкой фотографий.Геометрические и стилевые преобразования.Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними.Базовые операции: выделение, объединение, геометрические преобразованияфрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.Электронные (динамические) таблицыЭлектронные (динамические) таблицы. Формулы с использованиемабсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул прикопировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) егоэлементов; построение графиков и диаграмм.
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Базы данных. Поиск информацииБазы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовойбазе. Связи между таблицами.Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации.Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари.Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины.Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная системаимен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике(геномные данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, вчастности, данные социальных сетей). Технологии их обработки и хранения.Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба;справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службыобновления программного обеспечения и др.Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них.Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблемаподлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированныесайты и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новойинформации в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей:электронная почта, чат, форум, телеконференция и др.Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средствИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личнаяинформация, средства ее защиты. Организация личного информационногопространства.Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатикии ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТдокомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) икомпьютерной эры (языки программирования, адресация в сети Интернет и др.).1.2.3.3 Биология
Биологическое образование в основной школе должно обеспечитьформирование биологической и экологической грамотности, расширениепредставлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии иэволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решениипрактических задач, связанных с живой природой.Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие уобучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание условийдля формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных,информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методамирешения различных теоретических и практических задач, умениями формулироватьгипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализироватьполученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихсяумения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводитьисследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно
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аргументировать полученные выводы.Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихсянаучного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение,эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знанийосновано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География»,
«Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История»,«Русский язык», «Литература» и др.Живые организмы.Биология – наука о живых организмах.Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии впознании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдениеправил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охранабиологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическимиприборами и инструментами.Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обменвеществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность,наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов ибактерий.Клеточное строение организмов.Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изученияклетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки.Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Тканиорганизмов.Многообразие организмов.Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификацияорганизмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточныеорганизмы. Основные царства живой природы.Среды жизни.Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособленияорганизмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов кжизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде.Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Растительный иживотный мир родного края.Царство Растения.Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общеезнакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений.Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение –целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитаниярастений. Сезонные явления в жизни растений.Органы цветкового растения.Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы.Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативныепобеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги.Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение.Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значениецветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода.
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Многообразие плодов. Распространение плодов.Микроскопическое строение растений.
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическоестроение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля.Микроскопическое строение листа.Жизнедеятельность цветковых растений.Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращениеэнергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удалениеконечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитиеи размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение уцветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания иразмножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений.Многообразие растений.Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразиеводорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны),отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительныеособенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительныеособенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковыхрастений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями.Царство Бактерии.Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизничеловека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значениеработ Р. Коха и Л. Пастера.Царство Грибы.Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов вприроде, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Перваяпомощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемыхгрибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека.Царство Животные.Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органовживотных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификацияживотных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных.Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразиеотношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека.Одноклеточные животные, или Простейшие.Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значениепростейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животныхпаразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемыходноклеточными животными.Тип Кишечнополостные.Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные.Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных вприроде и жизни человека.Типы червей.Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общаяхарактеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические
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плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими
червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей впочвообразовании. Происхождение червей.Тип Моллюски.Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков.Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека.Тип Членистоногие.Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождениечленистоногих. Охрана членистоногих.Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельностиракообразных, их значение в природе и жизни человека.Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельностипаукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчикивозбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики.Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых.Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе исельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры посокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающиечисленность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей ипаразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоноснаяпчела и тутовый шелкопряд.Тип Хордовые.Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник.Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Местаобитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессовжизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитиеи миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб вприроде и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов.Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Местаобитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связис образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитиеземноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современныхземноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека.Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся.Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся.Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древнихпресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания иособенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения ижизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизниптиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе ижизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемывыращивания и ухода за птицами.Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Средыжизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатурымлекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение
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млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих.Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие –переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Мерыпредосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группымлекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение изначение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашнихмлекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими.Многообразие птиц и млекопитающих родного края.Человек и его здоровье.Введение в науки о человеке.Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организмачеловека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающихорганизм человека. Научные методы изучения человеческого организма(наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира.Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социальногосущества. Происхождение современного человека. Расы.Общие свойства организма человека.Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов.Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системыорганов организма человека, их строение и функции. Организм человека какбиосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).Нейрогуморальная регуляция функций организма.Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляциифункций.Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная.Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы.Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головногомозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональнаяасимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение.Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль врегуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции:гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции:поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.Опора и движение.Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав,строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека,связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторовокружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции.Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц.Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.Кровь и кровообращение.Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды.Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты,тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови.
Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И.
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Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционнымизаболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции.Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца.Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиенасердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.Дыхание.Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы.Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вредтабакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний исоблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощьпри остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом.Пищеварение.Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции.Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубыи уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке.Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени иподжелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ.Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучениепищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.Обмен веществ и энергии.Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии.Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявлениегиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмени питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды.Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессахтерморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах,обморожениях и их профилактика.Выделение.Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования ивыделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы имеры их предупреждения.Размножение и развитие.Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробноеразвитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследованиепризнаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Рольгенетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье.Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактикаСПИДа.Сенсорные системы (анализаторы).Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, ихстроение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительныерецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух.
Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечногочувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние
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экологических факторов на органы чувств.Высшая нервная деятельность.Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова,И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы,их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь.Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенностипсихики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление,способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации.Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер,одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности.Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Рольобучения и воспитания в развитии психики и поведения человека.Здоровье человека и его охрана.Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правилздорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание,двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физическихупражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакцииорганизма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употреблениеалкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственномуздоровью и здоровью окружающих.Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источникавеществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткаяхарактеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха.Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайныхситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровьячеловека от состояния окружающей среды.Общие биологические закономерности.Биология как наука.Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание,эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневнойжизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научнойкартины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы.Живые природные объекты как система. Классификация живых природныхобъектов.Клетка.Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство ихродства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка,плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток.Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения встроении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма.Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.Организм.
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные имногоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов:неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ ипревращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт
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веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение иопора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполоеи половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность иизменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственнаяизменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды.Вид.Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого.Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единицаэволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущиесилы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие видов,приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений иживотных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических группрастений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости иискусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений иштаммов микроорганизмов.Экосистемы.Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемнаяорганизация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структураэкосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видовв экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз)как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии вбиогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И. Вернадский –основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и рольживого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы.Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическоеразнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологическиепроблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей.Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступковна живые организмы и экосистемы.Список лабораторных и практических работ по разделу «Живыеорганизмы»:24. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;25. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);26. Изучение органов цветкового растения;27. Изучение строения позвоночного животного;28. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;29. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;30. Изучение строения водорослей;31. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);32. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);33. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;
34. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;35. Определение признаков класса в строении растений;36. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств;37. Изучение строения плесневых грибов;
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38. Вегетативное размножение комнатных растений;39. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;40. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за егопередвижением и реакциями на раздражения;41. Изучение строения раковин моллюсков;42. Изучение внешнего строения насекомого;43. Изучение типов развития насекомых;44. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;45. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;46. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.Список экскурсий по разделу «Живые организмы»:5. Многообразие животных;6. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;7. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;8. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия вприроду, зоопарк или музей).Список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и егоздоровье»:9. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;10. Изучение строения головного мозга;11. Выявление особенностей строения позвонков;12. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;13. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;14. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;15. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения.16. Изучение строения и работы органа зрения.Список лабораторных и практических работ по разделу«Общебиологические закономерности»:4. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовыхмикропрепаратах;5. Выявление изменчивости организмов;6. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретныхпримерах).Список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»:4. Изучение и описание экосистемы своей местности.5. Многообразие живых организмов (на примере парка или природногоучастка).6. Естественный отбор - движущая сила эволюции.
1.2.3.4 Физика
Общая характеристика учебного предмета «Физика»Учебный предмет «Физика» является системообразующим дляестественнонаучных предметов, поскольку физические законы мироздания являютсяосновой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физикавооружает обучающихся научным методом познания, позволяющим получатьобъективные знания об окружающем мире.
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Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному исоциальному миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся сЗПР за счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитиеспособности аргументировать свое мнение, формирование возможностей совместнойдеятельности.Изучение физики способствует развитию у обучающихся с НОДАпространственного воображения, функциональной грамотности, умениявоспринимать и критически анализировать информацию, представленную вразличных формах. Значимость предмета для развития жизненной компетенцииобучающихся заключается в усвоении основы физических знаний, необходимых дляповседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающейего среды образа жизни; формировании экологической культуры.Программа отражает содержание обучения предмету «Физика» с учетомособых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение даннымучебным предметом представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР.Это связано с особенностями мыслительной деятельности, периодическимиколебаниями внимания, малым объемом памяти, недостаточностью общего запасазнаний, пониженным познавательным интересом и низким уровнем речевогоразвития.Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Физика»необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательнымвозможностям данной категории обучающихся, учет их особенностей развития:использование алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей,постепенное усложнение изучаемого материала.Данная программа конкретизирует содержание предметных тем в соответствиис требованиями образовательного стандарта, рекомендуемую последовательностьизучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,логики учебного процесса, возрастных и психологических особенностейобучающихся с НОДА на уровне основного общего образования, определяетминимальный набор опытов, демонстраций, проводимых учителем в классе,лабораторных работ, выполняемых обучающимися.Методической основой изучения курса «Физика» на уровне основного общегообразования является системно-деятельностный подход, обеспечивающийдостижение личностных, метапредметных и предметных образовательныхрезультатов посредством организации активной познавательной деятельностиобучающихся, что очень важно при обучении детей с НОДА, для которых характерноснижение познавательной активности.
Цели и задачи изучения учебного предмета «Физика»
Общие цели изучения учебного предмета «Физика» представлены в рабочейпрограмме основного общего образования.Основной целью обучения детей с задержкой психического развития на данномпредмете является: повышение социальной адаптации детей через применениефизических знаний на практике.Для обучающихся с НОДА, так же, как и для нормативно развивающихсясверстников, осваивающих основную образовательную программу, доминирующее
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значение приобретают такие цели, как:
 освоение знаний о методах научного познания природы и формирование на этойоснове представлений о физической картине мира;
 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать иобобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительныеприборы для изучения физических явлений; представлять результатынаблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этойоснове эмпирические зависимости; применять полученные знания дляобъяснения разнообразных природных явлений и процессов, принциповдействия важнейших технических устройств, для решения физических задач;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческихспособностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решениифизических задач и выполнении экспериментальных исследований сиспользованием информационных технологий;
 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, внеобходимости разумного использования достижений науки и технологий длядальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки итехники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
 использование полученных знаний и умений для решения практических задачповседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рациональногоприродопользования и охраны окружающей среды.Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
 знакомство обучающихся с НОДА с методами исследования объектов и явленийприроды;
 приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных иквантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
 формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованиемизмерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
 овладение такими понятиями, как природное явление, эмпирическиустановленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результатэкспериментальной проверки;
 понимание отличий научных данных от непроверенной информации, ценностинауки для удовлетворения бытовых, производственных и культурныхпотребностей человека.Место учебного предмета «Физика» в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования учебный предмет «Физика» входит в предметную

область «Естественные науки» и является обязательным для изучения. Содержаниеучебного предмета «Физика», представленное в рабочей программе, соответствуетФГОС ООО, Федеральной основной образовательной программеосновного общегообразования, Федеральной адаптированной образовательной программе основногообщего образования обучающихся с задержкой психического развития.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯВ целом результаты освоения обучающимися с ЗПР учебного предмета
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«Физика» должны совпадать с результатами примерной рабочей программыосновного общего образования.Наиболее значимыми являются:ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;установка на осмысление личного опыта, наблюдений за физическимиэкспериментами;установка на осмысление результатов наблюдений за природными итехногенными явлениями с позиций физических законов;способность оценивать происходящие изменения и их последствия;формулировать и оценивать риски, формировать опыт;повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность(при совместном выполнении лабораторных практических работ);умение различать учебные ситуации, в которых учащийся с ЗПР можетдействовать самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочнойинформацией и другими вспомогательными средствами;способность принимать решение в жизненной ситуации на основе переносаполученных в ходе обучения физических знаний в актуальную ситуацию;способность соблюдать в повседневной жизни правила личной безопасности наоснове понимания физических явлений и знания законов физики;умение критически оценивать полученную от собеседника информацию,соотнося ее со знанием физических законов;способность передать свои соображения, умозаключения так, чтобы бытьпонятым другим человеком;адекватность поведения обучающегося с точки зрения опасности илибезопасности для себя или для окружающих;уважение к труду и результатам трудовой деятельности;углубление представлений о целостной картине мира на основе приобретенныхновых естественнонаучных знаний и практических умений.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОвладение универсальными учебными познавательными действиями:выявлять причины и следствия простых физических явлений;
определять физические понятия, создавать обобщения, устанавливатьаналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии дляклассификации, используя справочную информацию и опираясь на алгоритм учебныхдействий;устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы подруководством педагога;искать или отбирать информацию или данные из источников с учетомпредложенной учебной задачи и заданных критериев.создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы длярешения учебных и познавательных задач;с помощью педагога или самостоятельно проводить опыт, несложныйэксперимент по установлению особенностей физического объекта или явления;преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
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устанавливать взаимосвязь физических явлений и процессов, используяалгоритм учебных действий.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачейкоммуникации для выражения своих мыслей и потребностей для планирования своейдеятельности;организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.).целенаправленно использовать информационно-коммуникативные технологии,необходимые для решения учебных и практических физических задач;организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность сучителем и сверстниками в процессе занятий физикой.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:понимать цели естественнонаучного обучения, ставить и формулировать длясебя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебнойдеятельности;самостоятельно или с помощью учителя планировать пути достижения целей вфизических экспериментах, в том числе альтернативные, осознанно выбиратьнаиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;соотносить свои практические 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;правильность выполнения экспериментальной учебной задачи, собственныевозможности ее решения;владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи;осознавать невозможность контролировать все вокруг.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫТребования к предметным результатам освоения учебного предмета«Физика», распределенные по годам обученияРезультаты по годам формулируются по принципу добавления новыхрезультатов от года к году (результаты очередного года по умолчанию включаютрезультаты предыдущих лет).7 КЛАССПредметные результаты на базовом уровне должны отражатьсформированность у обучающихся умений: ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: физическиеи химические явления; наблюдение, эксперимент, модель, гипотеза; единицыфизических величин; атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое,жидкое, газообразное); механическое движение (равномерное, неравномерное,прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая,пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды, с опорой на
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дидактический материал различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества;равномерное движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействиетел; равновесие твёрдых тел с закреплённой осью вращения; передача давлениятвёрдыми телами, жидкостями и газами; атмосферное давление; плавание тел;превращения механической энергии) по описанию их характерных свойств и наоснове опытов, демонстрирующих данное физическое явление, послепредварительного обсуждения с педагогом; распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире,в том числе физические явления в природе: примеры движения с различнымискоростями в живой и неживой природе; действие силы трения в природе итехнике; влияние атмосферного давления на живой организм; плавание рыб;рычаги в теле человека; при этом переводить практическую задачу в учебную,выделять существенные свойства/признаки физических явлений с помощьюпедагога; описывать изученные свойства тел и физические явления, используяфизические величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь,скорость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, силатрения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила,механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициентполезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия) сопорой на схему; при описании раскрывать физический смысл используемыхвеличин, их обозначения и единицы физических величин, находить формулы,связывающие данную физическую величину с другими величинами, строитьграфики изученных зависимостей физических величин с опорой надидактический материал; характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используяправила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон
Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики,закон сохранения механической энергии; при этом давать словеснуюформулировку закона и записывать его математическое выражение подруководством педагога с обсуждением плана работы; объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе ив контексте ситуаций практико-ориентированного характера: при помощипедагога выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1—2логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений,физических закона или закономерности; решать типовые расчётные задачи в 1действие с опорой на алгоритм,предварительно разобранный совместно с педагогом, используя законы иформулы, связывающие физические величины: на основе анализа условиязадачи записывать краткое условие, подставлять физические величины вформулы и проводить расчёты, находить справочные данные, необходимые длярешения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физическихметодов после предварительного обсуждения с педагогом; при помощи
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педагога в описании исследования выделять проверяемое предположение(гипотезу), с опорой на дидактический материал различать и интерпретироватьполученный результат, находить после обсуждения с педагогом ошибки в ходеопыта, делать выводы по его результатам; уметь находить с использованием цифровых образовательных ресурсов опытыпо наблюдению физических явлений или физических свойств тел:формулировать проверяемые предположения, собирать установкуиз предложенного оборудования с опорой на схему, записывать ход опыта иформулировать выводы под руководством педагога; выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы итемпературы с использованием аналоговых и цифровых приборов с опорой наалгоритм; записывать показания приборов с учётом заданной абсолютнойпогрешности измерений; проводить совместно с педагогом исследование зависимости одной физическойвеличины от другой с использованием прямых измерений (зависимости путиравномерно движущегося тела от времени движения тела; силы тренияскольжения от веса тела, качества обработки поверхностей тел инезависимости силы трения от площади соприкосновения тел; силы упругостиот удлинения пружины; выталкивающей силы от объёма погружённой частитела и от плотности жидкости, её независимости от плотности тела, отглубины, на которую погружено тело; условий плавания тел, условийравновесия рычага и блоков); под руководством педагога участвовать впланировании учебного исследования, собирать установку и выполнятьизмерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученнойзависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков,делать выводы по результатам исследования;
 соотносить косвенные измерения физических величин (плотность веществажидкости и твёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха;выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость тело;коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя предложеннойинструкции; при выполнении измерений под руководством педагога собиратьэкспериментальную установку и вычислять значение искомой величины; соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторнымоборудованием после предварительного обсуждения с педагогом; сопоставлять принципы действия приборов и технических устройств: весы,термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижныйи неподвижный блок, наклонная плоскость с опорой на дидактическийматериал; характеризовать принципы действия изученных приборов и техническихустройств после предварительного обсуждения с педагогом с опорой на ихописания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлическийпресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания освойствах физических явлений и необходимые физические законы изакономерности; приводить примеры / находить информацию о примерах практического
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использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения вокружающей среде; осуществлять с помощью педагога отбор источников информации в сетиИнтернет в соответствии с заданным поисковым запросом, на основеимеющихся знаний и путём сравнения различных источников выделятьинформацию, которая является противоречивой или может бытьнедостоверной; использовать при выполнении учебных заданий научно-популярнуюлитературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сетиИнтернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразованияинформации из одной знаковой системы в другую; создавать под руководством педагога с обсуждением плана работы краткиеписьменные и устные сообщения на основе 2—3 источников информациифизического содержания, в том числе публично делать краткие сообщенияо результатах проектов или учебных исследований; при этом грамотноиспользовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождатьвыступление презентацией; при выполнении учебных проектов и исследований под руководством педагогараспределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами,следить за выполнением плана действий, адекватно оценивать собственныйвклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие,учитывая мнение окружающих.
8 КЛАССПредметные результаты на базовом уровне должны отражатьсформированность у обучающихся умений: ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: масса иразмеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, агрегатные состояниявещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенныйпар, влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель;элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники идиэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; различать явления после предварительного обсуждения с педагогом (тепловоерасширение/сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, смачивание,капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация(отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция,излучение); электризация тел, взаимодействие зарядов, действияэлектрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действиемагнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) поописанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующихданное физическое явление; распознавать с помощью педагога проявление изученных физических явленийв окружающем мире, в том числе физические явления в природе:поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, кристаллы в
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природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образованиеросы, тумана, инея, снега; электрические явления в атмосфере, электричествоживых организмов; магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитногополя для жизни на Земле, полярное сияние; при этом переводить практическуюзадачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физическихявлений; описывать под руководством педагога с обсуждением плана работы изученныесвойства тел и физические явления, используя физические величины(температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкостьвещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования,удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловоймашины, относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока,электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельноесопротивление вещества, работа и мощность электрического тока); приописании правильно трактовать с помощью педагога физический смыслиспользуемых величин, обозначения и единицы физических величин, находитьформулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,строить графики изученных зависимостей физических величин; определять после предварительного обсуждения с педагогом свойства тел,физические явления и процессы, используя основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей (накачественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи,закон Джоуля–Ленца, закон сохранения энергии; при этом находить словесную
формулировку закона и его математическое выражение с опорой на цифровыеобразовательные ресурсы;

 соотносить под контролем педагога физические процессы и свойства тел, в томчисле и в контексте ситуаций практико-ориентированного характера, припомощи педагога выявлять причинно-следственные связи, строить объяснениеиз 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физическихявлений, физических законов или закономерностей; решать типовые расчётные задачи в 1–2 действия с опорой на алгоритм,предварительно разобранный совместно с педагогом, используя законы иформулы, связывающие физические величины: на основе анализа условиязадачи записывать краткое условие, выявлять недостаток данных для решениязадачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её решения, проводитьрасчёты и сравнивать полученное значение физической величины с известнымиданными; иметь представление о проблемах, которые можно решить при помощифизических методов после предварительного обсуждения с педагогом;используя описание исследования, выделять проверяемое предположение,оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы; уметь находить с использованием цифровых образовательных ресурсов опытыпо наблюдению физических явлений или физических свойств тел (капиллярныеявления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; скоростипроцесса остывания/нагревания при излучении от цвета
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излучающей/поглощающей поверхности; скорость испарения воды оттемпературы жидкости и площади её поверхности; электризация тел ивзаимодействие электрических зарядов; взаимодействие постоянных магнитов,визуализация магнитных полей постоянных магнитов; действия магнитногополя на проводник с током, свойства электромагнита, свойстваэлектродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемыепредположения, собирать установку из предложенного оборудования с опоройна схему; описывать ход опыта и формулировать выводы под руководствомпедагога; иметь представления о измерении температуры, относительной влажностивоздуха, силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов идатчиков физических величин; при помощи педагога сравнивать результатыизмерений с учётом заданной абсолютной погрешности; проводить совместно с педагогом исследование зависимости одной физическойвеличины от другой с использованием прямых измерений (зависимостьсопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения иудельного сопротивления вещества проводника; силы тока, идущего черезпроводник, от напряжения на проводнике; исследование последовательного ипараллельного соединений проводников): планировать исследование, собиратьустановку и выполнять измерения под руководством педагога, следуяпредложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в
виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования послеобсуждения с педагогом;

 соотносить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкостьвещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока):с помощью педагога планировать измерения, собирать экспериментальнуюустановку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение величины; соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторнымоборудованием после предварительного обсуждения с педагогом; сопоставлять с помощью педагога принципы действия изученных приборови технических устройств с опорой на их описания (в том числе: системаотопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчикэлектрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательныеэлектроприборы (примеры), электрические предохранители; электромагнит,электродвигатель постоянного тока), используя методические материалы освойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; распознавать после предварительного обсуждения с педагогом простыетехнические устройства и измерительные приборы по схемам и схематичнымрисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигательвнутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы электрическихцепей с последовательным и параллельным соединением элементов, соотносяусловные обозначения элементов электрических цепей; приводить примеры/находить информацию о примерах практическогоиспользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,
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сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения вокружающей среде; осуществлять с помощью педагога поиск информации физического содержанияв сети Интернет, на основе имеющихся знаний и путём сравнениядополнительных источников выделять информацию, которая являетсяпротиворечивой или может быть недостоверной; использовать при выполнении учебных заданий отобранную педагогом научно-популярную литературу физического содержания, справочные материалы,ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста,преобразования информации из одной знаковой системы в другую с опорой наалгоритм и уточняющие вопросы педагога; создавать под руководством педагога с обсуждением плана работы письменныеи краткие устные сообщения, обобщая информацию из нескольких источниковфизического содержания, в том числе публично представлять результатыпроектной или исследовательской деятельности; при этом грамотноиспользовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождатьвыступление презентацией; при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов подруководством педагога распределять обязанности в группе в соответствии споставленными задачами, следить за выполнением плана действий икорректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельностьгруппы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовностьразрешать конфликты.9 КЛАССПредметные результаты на базовом уровне должны отражатьсформированность у обучающихся умений: ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: системаотсчёта, материальная точка, траектория, относительность механическогодвижения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительноеускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело,центр тяжести твёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны,звук, инфразвук и ультразвук; электромагнитные волны, шкалаэлектромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектрыиспускания и поглощения; альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядернаяэнергетика; соотносить явления после предварительного обсуждения с педагогом(равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренноепрямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение поокружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательноедвижение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновоедвижение, отражение звука, прямолинейное распространение, отражение ипреломление света, полное внутреннее отражение света, разложение белогосвета в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественнаярадиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описаниюих характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данноефизическое явление;
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 распознавать с помощью педагога проявление изученных физических явленийв окружающем мире (в том числе физические явления в природе: приливы иотливы, движение планет Солнечной системы, реактивное движение живыхорганизмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмическиеволны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическоедействие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений;естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивноеизлучение природных минералов; действие радиоактивных излучений наорганизм человека), при этом под руководством педагога переводитьпрактическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признакифизических явлений; описывать под руководством педагога с обсуждением плана работы изученныесвойства тел и физические явления, используя физические величины (средняяи мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение,перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, силатяжести, ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы,механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого надповерхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая
энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, длинаволны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломлениясреды); при описании с помощью учителя правильно трактовать физическийсмысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, сопорой на методических материал находить формулы, связывающие даннуюфизическую величину с другими величинами, строить графики изученныхзависимостей физических величин; характеризовать после предварительного обсуждения с педагогом свойства тел,физические явления и процессы, используя закон сохранения энергии, законвсемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительностиГалилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения ипреломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел приядерных реакциях; при этом находить словесную формулировку закона и егоматематическое выражение с опорой на цифровые образовательные ресурсы; соотносить под контролем педагога физические процессы и свойства тел, в томчисле и в контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлятьпри помощи педагога причинно-следственные связи, строить объяснение из 2—3 логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства физических явлений,физических законов или закономерностей; решать типовые расчётные задачи в 1–2 действия с опорой на алгоритм,предварительно разобранный совместно с, используя законы и формулы,связывающие физические величины: на основе анализа условия задачизаписывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные,выбирать законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты иоценивать с помощью учителя реалистичность полученного значенияфизической величины; иметь представление о проблемах, которые можно решить при помощи
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физических методов; используя описание исследования, послепредварительного обсуждения с педагогом выделять проверяемоепредположение, оценивать правильность порядка проведения исследования,делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов; уметь находить с использованием цифровых образовательных ресурсов опытыпо наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучениевторого закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периодаколебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины инезависимость от амплитуды малых колебаний; прямолинейноераспространение света, разложение белого света в спектр; изучение свойствизображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающейлинзе; наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения):самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования сопорой на схему; описывать ход опыта и его результаты, формулироватьвыводы под руководством педагога;
 проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднеезначение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы);обосновывать выбор способа измерения/измерительного прибора; проводить совместно с педагогом исследование зависимостей физическихвеличин с использованием прямых измерений (зависимость пути от временипри равноускоренном движении без начальной скорости; периода колебанийматематического маятника от длины нити; зависимости угла отражения светаот угла падения и угла преломления от угла падения): после обсуждения подруководством педагога планировать исследование, собирать установку,фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в видетаблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; соотносить косвенные измерения физических величин (средняя скорость иускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободногопадения, жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическаяработа и мощность, частота и период колебаний математического ипружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивныйфон): с помощью педагога планировать измерения; собиратьэкспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложеннойинструкции; вычислять значение величины и анализировать полученныерезультаты с учётом заданной погрешности измерений; соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторнымоборудованием после предварительного обсуждения с педагогом; сопоставлять с помощью педагога основные признаки изученных физическихмоделей: материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источниксвета, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модельатомного ядра с опорой на методические материалы; характеризовать после предварительного обсуждения с педагогом принципыдействия изученных приборов и технических устройств с опорой на ихописания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния иускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды,
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спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя цифровыеобразовательные ресурсы; использовать под руководством педагога схемы и схематичные рисункиизученных технических устройств, измерительных приборов итехнологических процессов при решении учебно-практических задач;оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале исобирающей линзе; приводить примеры/находить информацию о примерах практическогоиспользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения вокружающей среде; осуществлять под руководством педагога поиск информации физическогосодержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос,
находить пути определения достоверности полученной информации на основеимеющихся знаний и дополнительных источников;

 использовать при выполнении учебных заданий отобранную педагогом научно-популярную литературу физического содержания, справочные материалы,ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста,преобразования информации из одной знаковой системы в другую с опорой наалгоритм и уточняющие вопросы педагога; создавать под руководствомпедагога с обсуждением плана работы письменные и устные сообщения наоснове информации из нескольких источников физического содержания,публично представлять результаты проектной или исследовательскойдеятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный аппаратизучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией сучётом особенностей аудитории сверстников.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
7 КЛАССРаздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мираФизика – наука о природе. Явления природы (МС ). Физические явления:механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые.Физические величины. Измерение физических величин. Физические приборы .Погрешность измерений. Международная система единиц.Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-научный метод познания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижениегипотез, эксперимент по проверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления.Описание физических явлений с помощью моделей.Предмет и методы физики.Демонстрации1. Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления.2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым ицифровым прибором.3. Определение погрешности эксперимента.
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Фронтальные лабораторные работы или электронная демонстрация.1.Определение цены деления измерительного прибора (используятехнологическую карту эксперимента).2. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела3. Определение размеров малых тел.
Раздел 2. Первоначальные сведения о строении веществаСтроение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающиедискретное строение вещества.Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой.Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение иотталкивание.
Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатныхсостояниях и их атомно-молекулярным строением. Особенности агрегатныхсостояний воды.Демонстрации1. Наблюдение броуновского движения.2. Наблюдение диффузии.Фронтальные лабораторные работы и опыты1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий).2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов.3.Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения(электронная демонстрация).
Раздел 3. Движение и взаимодействие телМеханическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость.Средняя скорость при неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения.Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина измененияскорости движения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связьплотности с количеством молекул в единице объёма вещества.Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука.Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Силатяжести на других планетах (МС). Вес тела. Невесомость. Сложение сил,направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трениескольжения и трение покоя. Трение в природе и технике (МС).Демонстрации31. Наблюдение механического движения тела.2. Измерение скорости прямолинейного движения.3. Наблюдение явления инерции.4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел.5. Сравнение масс по взаимодействию тел.6. Сложение сил, направленных по одной прямой.7. Демонстрация силы упругости на различных материалах.Фронтальные лабораторные работы и опыты.1. Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости,
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модели электрического автомобиля и т. п.) (электронная демонстрация).2. Определение средней скорости скольжения бруска или шарика понаклонной плоскости.3. Определение плотности твёрдого тела.4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации)пружины от приложенной силы.5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от весатела и характера соприкасающихся поверхностей.
Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа.Зависимость давления газа от объёма, температуры. Передача давления твёрдымителами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматические машины. Зависимостьдавления жидкости от глубины. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы.Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существованиявоздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления.Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря. Приборы дляизмерения атмосферного давления.Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая(архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.Демонстрации1. Зависимость давления газа от температуры.2. Передача давления жидкостью и газом.3. Сообщающиеся сосуды.4. Гидравлический пресс.5. Проявление действия атмосферного давления.6. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела иплотности жидкости.7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости.8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости отсоотношения плотностей тела и жидкости.Фронтальные лабораторные работы и опыты1. Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой вжидкость части тела.2. Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое вжидкость.3. Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело вжидкости, от массы тела.4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы,действующей на тело в жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и отплотности жидкости.5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение еёгрузоподъёмности.
Раздел 5. Работа и мощность. ЭнергияМеханическая работа. Мощность.
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Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесиярычага. Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило»механики. КПД простых механизмов. Простые механизмы в быту и технике.Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращениеодного вида механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике.Демонстрации1. Примеры простых механизмов.Фронтальные лабораторные3работы и опыты4
1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела погоризонтальной поверхности.2. Исследование условий равновесия рычага.3. Измерение КПД наклонной плоскости (электронная демонстрация).4. Изучение закона сохранения механической энергии (электроннаядемонстрация).8 КЛАССРаздел 6. Тепловые явленияОсновные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества.Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положениямолекулярно-кинетической теории.Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества.Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдыхтел на основе положений молекулярно-кинетической теории. Смачивание икапиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие.Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц.Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача исовершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловоеравновесие. Уравнение теплового баланса.Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплотаплавления. Парообразование и конденсация. Испарение (МС). Кипение. Удельнаятеплота парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферногодавления. Влажность воздуха.Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловыедвигатели и защита окружающей среды (МС).Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах (МС).Демонстрации1. Наблюдение броуновского движения.2. Наблюдение диффузии.3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений.4. Наблюдение теплового расширения тел.5. Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании илиохлаждении.6. Правила измерения температуры.7. Виды теплопередачи.8. Охлаждение при совершении работы.
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9. Нагревание при совершении работы внешними силами.10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ.11. Наблюдение кипения.12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении.13. Модели тепловых двигателей.Фронтальные лабораторные работы и опыты
1. Опыты по обнаружению действиясил молекулярного притяжения(электронная демонстрация).2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара.3. Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдыхтел.4. Определение давления воздуха в баллоне шприца.5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма инагревания или охлаждения.6. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результатетеплопередачи и работы внешних сил.7. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячейводы.

Раздел 7. Электрические и магнитные явленияЭлектризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействиезаряженных тел.Электрическое поле. Принцип суперпозиции электрических полей (накачественном уровне).Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд.Строение атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрическогозаряда.Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источникипостоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное).Электрический ток в жидкостях и газах.Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Электрическиецепи и потребители электрической энергии в быту. Электрическая цепь. Сила тока.Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. Удельное сопротивлениевещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединениепроводников. Короткое замыкание.Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле.Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитноеполе электрического тока. Применение электромагнитов в технике. Действиемагнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока.Использование электродвигателей в технических уст¬ройствах и на транспорте.Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца.Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. Электростанции навозобновляемых источниках энергии.Демонстрации1. Электризация тел.2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.
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3. Устройство и действие электроскопа.4. Электростатическая индукция.
5. Закон сохранения электрических зарядов.6. Проводники и диэлектрики.7. Моделирование силовых линий электрического поля.8. Источники постоянного тока.9. Действия электрического тока.10. Электрический ток в жидкости.11. Газовый разряд.12. Измерение силы тока амперметром.13. Измерение электрического напряжения вольтметром.14. Реостат и магазин сопротивлений.15. Взаимодействие постоянных магнитов.16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита.17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.18. Опыт Эрстеда.19. Магнитное поле тока. Электромагнит.20. Действие магнитного поля на проводник с током.21. Электродвигатель постоянного тока.22. Исследование явления электромагнитной индукции.23. Опыты Фарадея.24. Зависимость направления индукционного тока от условий еговозникновения.25. Электрогенератор постоянного тока.Фронтальные лабораторные работы и опыты1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и присоприкосновении.2. Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики.3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока.4. Измерение и регулирование силы тока.5. Измерение и регулирование напряжения.6. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, отсопротивления резистора и напряжения на резисторе.7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивленияпроводника от его длины, площади поперечного сечения и материала.8. Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединениидвух резисторов.9. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов.10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор.11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе.12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, отнапряжения на ней.13. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов.14. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении иразделении.15. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.
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16. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки стоком и магнита от силы тока и направления тока в катушке.17. Изучение действия магнитного поля на проводник с током.18. Изучение работы электродвигателя.19. Измерение КПД электродвигательной установки.20. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции:исследование изменений значения и направления индукционного тока.9 КЛАССРаздел 8. Механические явленияМеханическое движение. Материальная точка. Система отсчёта.Относительность механического движения. Равномерное прямолинейное движение.Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела принеравномерном движении.Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение.Опыты Галилея.Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение.Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.Принцип суперпозиции сил.Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила тренияпокоя, другие виды трения.Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения.Движение планет вокруг Солнца (МС). Первая космическая скорость. Невесомость иперегрузки.Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдоготела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести.Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохраненияимпульса. Реактивное движение (МС).Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения.Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностьюземли. Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема окинетической энергии. Закон сохранения механической энергии.Демонстрации1. Наблюдение механического движения тела относительно разных телотсчёта.2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же телаотносительно разных тел отсчёта.3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.4. Исследование признаков равноускоренного движения.5. Наблюдение движения тела по окружности.6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта«Тележка» при её равномерном и ускоренном движении относительно кабинетафизики.7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы.8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.
9. Изменение веса тела при ускоренном движении.10. Передача импульса при взаимодействии тел.
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11. Преобразования энергии при взаимодействии тел.12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии.14. Наблюдение реактивного движения.15. Сохранение механической энергии при свободном падении.16. Сохранение механической энергии при движении тела под действиемпружины.Фронтальные лабораторные работы и опыты1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерногодвижения шарика или тележки.2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика понаклонной плоскости.3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклоннойплоскости.4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренномдвижении без начальной скорости.5. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормальногодавления.6. Определение коэффициента трения скольжения.7. Определение жёсткости пружины.8. Определение работы силы трения при равномерном движении тела погоризонтальной поверхности.9. Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованиемнеподвижного и подвижного блоков.10. Изучение закона сохранения энергии.Раздел 9. Механические колебания и волныКолебательное движение. Основные характеристики колебаний: период,частота, амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение энергиипри колебательном движении.Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и поперечныеволны. Длина волны и скорость её распространения. Механические волны в твёрдомтеле, сейсмические волны (МС).Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук иультразвук.Демонстрации1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости.2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине.3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.4. Распространение продольных и поперечных волн.5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.6. Акустический резонанс.
Фронтальные лабораторные работы и опыты1. Определение частоты и периода колебаний математического маятника.2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника(электронная демонстрация).
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3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити грузаот длины нити.4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника отмассы груза (электронная демонстрация).5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, отмассы груза.6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинногомаятника от массы груза и жёсткости пру¬жины.7. Измерение ускорения свободного падения (электронная демонстрация).Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волныЭлектромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойстваэлектромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Использованиеэлектромагнитных волн для сотовой связи.Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света.Демонстрации1. Свойства электромагнитных волн.2. Волновые свойства света.Фронтальные лабораторные3 работы и опыты41. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильноготелефона.Раздел 11. Световые явленияЛучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространениесвета. Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражениясвета.Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражениесвета. Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах.Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа ителескопа (МС). Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость.Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральныхцветов.Демонстрации1. Прямолинейное распространение света.2. Отражение света.3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах.4. Преломление света.5. Оптический световод.6. Ход лучей в собирающей линзе.7. Ход лучей в рассеивающей линзе.8. Получение изображений с помощью линз.
9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа.10. Модель глаза.11. Разложение белого света в спектр.12. Получение белого света при сложении света разных цветов.Фронтальные лабораторные работы и опыты1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения.2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале.
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3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от углападения на границе «воздух—стекло».4. Получение изображений с помощью собирающей линзы.5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы(электронная демонстрация).6. Опыты по разложению белого света в спектр (электронная демонстрация).7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовыефильтры.Раздел 12. Квантовые явленияОпыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора.Испускание и поглощение света атомом. Кванты.Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра.Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Периодполураспада атомных ядер.Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Реакциисинтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд (МС).Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы.1. Спектр водорода.2. Наблюдение треков в камере Вильсона.3. Работа счётчика ионизирующих излучения. Измерение радиоактивного фона(электронная демонстрация).Повторительно-обобщающий модульПовторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации иобобщения предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого приизучении всего курса физики.При изучении данного модуля реализуются и систематизируются видыдеятельности, на основе которых обеспечивается достижение предметных иметапредметных планируемых результатов обучения, формируется естественно-
научная грамотность: освоение научных методов исследования явлений природы итехники, овладение умениями объяснять физические явления, применяя полученныезнания, решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные.Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёттого, что учащиеся выполняют задания, в которых им предлагается:на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физическиеявления в окружающей природе и повседневной жизни;использовать под руководством педагога научные методы исследованияфизических явлений, в том числе для проверки гипотез и получения теоретическихвыводов; объяснять с опорой на дидактический материал после обсуждения спедагогом научные основы наиболее важных достижений современных технологий,например, практического использования различных источников энергии на основезакона превращения и сохранения всех известных видов энергии.Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное исследованиеобобщающего характера на усмотрение педагога и при его помощи. Разделзавершается проведением диагностической и оценочной работы за курс основнойшколы.
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1.2.3.5 Химия
В системе естественнонаучного образования обучающихся с НОДА, химия какучебный предмет занимает важное место в познании законов природы,формировании научной картины мира, создании основы химических знаний,необходимых для повседневной жизни, формирования жизненных компетенций,навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образажизни, а также в воспитании экологической культуры.Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком,соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента,осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.Программа включает в себя основы неорганической и органической химии.Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний похимии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся.В содержании данного курса представлены основополагающие химическиетеоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ,зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследованиезакономерностей химических превращений и путей управления ими в целяхполучения веществ и материалов.Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениямио строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химическихреакций.Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научногомировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение,эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний

основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», «География»,«История», «Литература», «Математика», «Основы безопасностижизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология».Целями реализации АООП ООО обучающихся с НОДА по предмету «Химия»является формирование у обучающегося с НОДА системы знаний о веществах, ихстроении, свойствах и превращениях как компонента научной картины мира ипонимание роли химии среди других наук о природе. формирование у обучающихся с НОДА научного мировоззрения, освоение общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,моделирование), понимание обучающимися смысла основных научных понятий и законовхимии, взаимосвязи между ними; развитие интересов и способностей обучающихся на основе передачи имзнаний и опыта познавательной и творческой деятельности; формирование у обучающихся представлений о химии как частиестественнонаучной картины мира.Задачами реализации АООП ООО обучающихся с НОДА по предмету «Химия»являются:• знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования
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объектов и явлений природы;• планирование, наблюдение и описание простейших химических экспериментов;• овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природноеявление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретическийвывод, результат экспериментальной проверки;• понимание обучающимися отличий научных данных от непровереннойинформации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных икультурных потребностей человека.Особенности структурирования материала.
АООП по предмету «Химия» предоставляет распределение материала по годамобучения). При этом в рабочей программе возможны изменения и дополнения всодержании, последовательности изучения тем, количестве часов, использованииорганизационных форм обучения и т.п. Обоснованность данных измененийопределяется индивидуальными психофизическими особенностями конкретныхобучающихся с НОДА, степенью усвоения ими учебных тем. Возможно введение врабочую программу резервного времени для дополнительного изучения тем,представляющих особую сложность.Примерное тематическое планирование по учебному предмету «Химия»
(8 класс)
Первоначальные химические понятия

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение,измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества исмеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знакихимических элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Законпостоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительнаяатомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении.Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия ипризнаки протекания химических реакций. Моль – единица количества вещества.Молярная масса.Кислород. ВодородКислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха.Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода.Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермическихреакциях. Водород – химический элемент и простое вещество. Физические ихимические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получениеводорода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. Молярныйобъем газов. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород).Объемные отношения газов при химических реакциях.Вода. РастворыВода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойстваводы. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массоваядоля растворенного вещества в растворе.Основные классы неорганических соединенийОксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов.
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Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания.Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получениеоснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты.Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение иприменение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраскииндикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физическиесвойства солей. Получение и применение солей. Химические свойства солей.Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблемабезопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни.Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.Строение атома. Периодический закон и периодическая система химическихэлементов Д.И. МенделееваСтроение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны,нейтроны. Изотопы.Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая системахимических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового)номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы.Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементовпериодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойстватомов химических элементов и их соединений на основе положения впериодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодическогозакона Д.И. Менделеева.
Строение веществ. Химическая связьЭлектроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентнаяхимическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влияниина физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическаясвязь. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная,металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типакристаллической решетки.Темы практических работ:1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правилабезопасной работы в химической лаборатории.2. Очистка загрязненной поваренной соли.3. Признаки протекания химических реакций.4. Получение кислорода и изучение его свойств.5. Получение водорода и изучение его свойств.6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенноговещества.Тематическое планирование по учебному предмету «Химия»(9 класс)
Строение атома. Периодический закон и периодическая система химическихэлементов Д.И. МенделееваЗакономерности изменения свойств атомов химических элементов и ихсоединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева истроения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева.Химические реакцииПонятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость
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химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакцийпо различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ;изменению степеней окисления атомов химических элементов; поглощению иливыделению энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты инеэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условияпротекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот,щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления атомовхимических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущностьокислительно-восстановительных реакций.Неметаллы IV – VII групп и их соединенияПоложение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химическиесвойства. Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли.Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды,оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот:физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная
кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора:оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические ихимические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены.Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли.Кремний и его соединения.Металлы и их соединенияПоложение металлов в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физическиесвойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами,кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочныеметаллы и их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий.Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и ихсвойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III).Первоначальные сведения об органических веществахПервоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды:метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь.Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновыекислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиноваякислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическоезагрязнение окружающей среды и его последствия.Типы расчетных задач:1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения.Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химическихэлементов.2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массывещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.Темы практических работ:1 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классынеорганических соединений».
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2 Реакции ионного обмена.3 Качественные реакции на ионы в растворе.4 Получение аммиака и изучение его свойств.5 Получение углекислого газа и изучение его свойств.6 Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и ихсоединений».7 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения».1.2.3.6. БиологияОбщая характеристика учебного предмета «Биология»
Учебный предмет «Биология» входит в предметную область«Естественнонаучные предметы».Биологическое образование в основной школе должно обеспечитьформирование биологической и экологической грамотности, расширениепредставлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии иэволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решениипрактических задач, связанных с живой природой.Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихсянаучного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение,эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знанийосновано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География»,«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русскийязык», «Литература» и др.Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному исоциальному миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся сНОДА за счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения,развитие способности аргументировать свое мнение, формирование возможностейсовместной деятельности.Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихсяс ЗПР заключается в углублении представлений о целостной и подробной картинемира, понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состояниемприроды, в развитии умения использовать полученные на уроках биологии знания иопыт для безопасного взаимодействия с окружающей средой; адекватностиповедения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для себя илидля окружающих.Программа отражает содержание обучения предмету «Биология» с учетомособых образовательных потребностей обучающихся с НОДА. Овладение учебнымпредметом «Биология» представляет определенную трудность для обучающихся сНОДА. Это связано с особенностями мыслительной деятельности, внимания, памяти,речи, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательныминтересом, сложностями при определении в тексте значимой и второстепеннойинформации.Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Биология»необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательнымвозможностям обучающихся с НОДА, учет особенностей их развития: использованиеалгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнениеизучаемого материала; некоторый материал возможно давать в ознакомительном
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плане. При изучении биологии обучающимися с НОДА необходимо осуществлятьвзаимодействие на полисенсорной основеЦели и задачи изучения учебного предмета «Биология»Общие цели изучения учебного предмета «Биология» представлены вПримерной рабочей программе основного общего образования.Цель обучения данному предмету заключается в формировании у обучающихсяс НОДА научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей
закономерностях, биологических системах; овладение базовыми знаниями о живыхорганизмах и их роли в природе, о методах познания живой природы и использованииих в практической деятельности; воспитании ценностного отношения к здоровьючеловека и к живой природе.Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» являются:

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ееразвития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия вбиосфере в результате деятельности человека, для развития современныхестественнонаучных представлений о картине мира;
 формирование первоначальных систематизированных представлений обиологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основныхбиологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязиживого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладениепонятийным аппаратом биологии;
 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведениянесложных биологических экспериментов для изучения живых организмов ичеловека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
 формирование основ экологической грамотности: способности оцениватьпоследствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска наздоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своихдействиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему иокружающих, осознание необходимости действий по сохранениюбиоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;
 формирование представлений о значении биологических наук в решениипроблем необходимости рационального природопользования, защиты здоровьялюдей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающейсреды;
 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации трудаи отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашнихживотных, ухода за ними.Особенности психического развития обучающихся с НОДА обусловливаютдополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Биология»,направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, повышениепознавательной активности, создание условий для осмысленного выполненияучебной работы.Особенности отбора и адаптации учебного материала по биологииОбучение учебному предмету «Биология» необходимо строить на созданииоптимальных условий для усвоения программного материала обучающимися сНОДА. Важнейшим является соблюдение индивидуального и дифференцированного
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подхода к обучающимся, зависящего от уровня сформированности их учебно-познавательной деятельности, произвольной регуляции, умственнойработоспособности, эмоционально-личностных особенностей и направленностиинтересов.
Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала всоответствии с принципом доступности при сохранении общего базового уровня. Посодержанию и объему он должен быть адаптированным для обучающихся с НОДА всоответствии с их особыми образовательными потребностями.Важно развивать возможность использования знаково-символических средстворганизации познавательной деятельности (построение и декодирование наглядныхмоделей, отражающих основное содержание изучаемого материала).Следует активно побуждать обучающихся к самостоятельному поискуинформации. Поскольку предмет «Биология» обычно вызывает у обучающихсяопределенный интерес, это важно использовать для совершенствования их поисковойактивности.Большое внимание должно уделяться закреплению изученного материала, в томчисле специальной актуализации знаний, полученных в предшествующих классах,поскольку без подобного повторения и закрепления высок риск «поверхностногообучения», когда сиюминутно актуализируемые знания не могут стать основой дляих дальнейшего совершенствования.Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений:включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного,ознакомительного изучения.В ознакомительном плане даются темы, выделенные в содержании программыкурсивом. «Общие биологические закономерности» рассматриваются в течение всегопериода обучения биологии в основной школе (5–9 классы).Определение количества часов на изучение тем зависит от контингентаобучающихся класса.Место учебного предмета «Биология» в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования учебный предмет «Биология» входит в предметнуюобласть «Естественнонаучные предметы» и является обязательным для изучения.Содержание учебного предмета «Биология», представленное в рабочей программе,соответствует ФГОС ООО, Основной образовательной программе основного общегообразования ГБОУ СОШ С.Курумоч, федеральной адаптированнойобразовательной программе основного общего образования обучающихся с НОДА.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»5 КЛАСС1. Биология – наука о живой природеПонятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание,выделение, рост и др.). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая инеживая природа – единое целое2.Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии

(ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии,
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связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4–5).Связь биологии с другими науками (математика, география и др.). Роль биологии впознании окружающего мира и практической деятельности современного человека.Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическимиприборами и инструментами.Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний.Поиск информации с использованием различных источников (научно-популярнаялитература, справочники, Интернет).2. Методы изучения живой природыНаучные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент,описание, измерение, классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы имикроскопа. Правила работы с увеличительными приборами.Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Методизмерения (инструменты измерения). Метод классификации организмов, применениедвойных названий организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методыбиологии.Лабораторные и практические работы3
1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри,пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете.2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы сними.3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) спомощью лупы и светового микроскопа.Экскурсии или видеоэкскурсииОвладение методами изучения живой природы – наблюдением иэкспериментом.3. Организмы – тела живой природыПонятие об организме. Доядерные и ядерные организмы.Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология – наука оклетке. Клетка – наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов.Строение клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро.Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системыорганов.Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессовжизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов, лишайников.Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение,развитие, раздражимость, приспособленность. Организм – единое целое.
Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства,

3Здесь и далее приводится расширенныи перечень лабораторных и практических работ, из которых учитель делает выборпо своему усмотрению.типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды.Жизнедеятельность организмов.Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природеи в жизни человека.
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Лабораторные и практические работы1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примересамостоятельно приготовленного микропрепарата).2. Ознакомление с принципами систематики организмов.3. Наблюдение за потреблением воды растением.4. Организмы и среда обитанияПонятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная,внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенностисред обитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонныеизменения в жизни организмов.Лабораторные и практические работыВыявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретныхпримерах).Экскурсии или видеоэкскурсииРастительный и животный мир родного края (краеведение).5. Природные сообществаПонятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природныхсообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания.Производители, потребители и разрушители органических веществ в природныхсообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.).Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природныхсообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Рольискусственных сообществ в жизни человека.Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон.Ландшафты: природные и культурные.Лабораторные и практические работыИзучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума)Экскурсии или видеоэкскурсии1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.).2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ.
6. Живая природа и человекИзменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства иростом численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории.Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочекЗемли, потери почв, их предотвращение. Пути сохранения биологическогоразнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальныепарки, памятники природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как великой

ценности.Практические работыПроведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или напришкольной территории.6 КЛАСС1. Растительный организмБотаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другиминауками и техникой. Общие признаки растений.Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма.
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Высшие и низшие растения. Споровые и семенные растения.Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световыммикроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии,вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. Функции растительных тканей.Органы и системы органов растений. Строение органов растительногоорганизма, их роль и связь между собой.Лабораторные и практические работы1. Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи.2. Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов).3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живыхили гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий идр.). Экскурсии или видеоэкскурсииОзнакомление в природе с цветковыми растениями.2. Строение и жизнедеятельность растительного организмаПитание растенияКорень – орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневыесистемы. Виды корней и типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строениекорня в связи с его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски.Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимыхрастению (корневое давление, осмос). Видоизменение корней. Почва, её плодородие.Значение обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживанияпроростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника.Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функциилиста. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенностивнутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, основнаяткань листа, проводящие пучки). Лист – орган воздушного питания. Фотосинтез.Значение фотосинтеза в природе и в жизни человека.Лабораторные и практические работы1. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примерегербарных экземпляров или живых растений.2. Изучение микропрепарата клеток корня.3. Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени,тополя и др.).
4. Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (накомнатных растениях).5. Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах).6. Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумнымирастениями.Дыхание растенияДыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия,препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания устьичный аппарат).Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха какпрепятствие для дыхания листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц вкожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растенияс фотосинтезом.
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Лабораторные и практические работыИзучение роли рыхления для дыхания корней.Транспорт веществ в растенииНеорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки,жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. Связь клеточногостроения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стеблятравянистого растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань (паренхима).Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий,древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня.Транспорт воды и минеральных веществ в растении (сосуды древесины) —восходящий ток. Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляцияиспарения воды в растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорторганических веществ в растении (ситовидные трубки луба) — нисходящий ток.Перераспределение и запасание веществ в растении. Видоизменённые побеги:корневище, клубень, луковица. Их строение; биологическое и хозяйственное значение.Лабораторные и практические работы1. Обнаружение неорганических и органических веществ в растении.2. Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовоммикропрепарате).3. Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине.4. Исследование строения корневища, клубня, луковицы.Рост растенияОбразовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня.Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий.Образование годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов на рострастения. Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. Ветвлениепобегов. Управление ростом растения. Формирование кроны. Применение знаний оросте растения в сельском хозяйстве. Развитие боковых побегов.Лабораторные и практические работы1. Наблюдение за ростом корня.2. Наблюдение за ростом побега.3. Определение возраста дерева по спилу.Размножение растения
Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативноеразмножение культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнскогорастения. Хозяйственное значение вегетативного размножения. Семенное(генеративное) размножение растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстноеопыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение.Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. Типы плодов.Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условияпрорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитие проростков.Лабораторные и практические работы1. Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкованиепобегов, черенкование листьев и др.) на примере комнатных растений (традесканция,сенполия, бегония, сансевьера и др.).2. Изучение строения цветков.
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3. Ознакомление с различными типами соцветий.4. Изучение строения семян двудольных растений.5. Изучение строения семян однодольных растений.6. Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт.Развитие растенияРазвитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развитияцветкового растения. Влияние факторов внешней среды на развитие цветковыхрастений. Жизненные формы цветковых растений.Лабораторные и практические работы1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатныхусловиях (на примере фасоли или посевного гороха).2. Определение условий прорастания семян.7 КЛАСС1. Систематические группы растенийКлассификация 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). История развития систематики, описание видов,открытие новых видов. Роль систематики в биологии.Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей.Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли. Строение ижизнедеятельность зелёных водорослей. Размножение зелёных водорослей(бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение и жизнедеятельность.Значение водорослей в природе и жизни человека.Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов.Строение ижизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов.Приспособленность мховк жизни на сильно увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития напримере зелёного мха кукушкин лён. Роль мхов в заболачивании почв иторфообразовании. Использование торфа и продуктов его переработки вхозяйственной деятельности человека.Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные
(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строенияпапоротникообразных растений по сравнению с мхами. Особенности строения ижизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размножениепапоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древнихпапоротникообразных в образовании каменного угля. Значениепапоротникообразных в природе и жизни человека.Высшие семенные растения. Голосеменные.Общая характеристика. Хвойныерастения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножениехвойных, цикл развития на примере сосны. Значение хвойных растений в природе ижизни человека.Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика.Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболеевысокоорганизованной группы растений, их господство на Земле. Классификацияпокрытосеменных растений: класс Двудольные и класс Однодольные. Признакиклассов. Цикл развития покрытосеменного растения.
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Семейства покрытосеменных4 (цветковых) растений. Характерныепризнаки семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные,Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые,Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, илиМятликовые)5. Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств.Культурные представители семейств, их использование человеком.Лабораторные и практические работы1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонадыи хлореллы).2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примереспирогиры и улотрикса).3. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).4. Изучение внешнего строения папоротника или хвоща.5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменныхрастений (на примере ели, сосны или лиственницы).6. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные),Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные(Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах.8. Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованиемопределителей растений или определительных карточек.2. Развитие растительного мира на Земле
Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земнойкоре растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительногоцарства. Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями

4 Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учётом местных условий. Можно использовать семейства, невошедшие в перечень, если они являются наиболее распространёнными в данном регионе.
5 Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные и семейств класса Однодольныеосуществляется на лабораторных и практических работах.
суши. Этапы развития наземных растений основных систематических групп.Вымершие растения.Экскурсии или видеоэкскурсииРазвитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический иликраеведческий музей).3. Растения в природных сообществахРастения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условиянеживой природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения иусловия живой природы: прямое и косвенное воздействие организмов на растения.Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязи растений между собойи 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 растительныхсообществ. Растительность (растительный покров) природных зон Земли. Флора.4. Растения и человекКультурные растения и их происхождение. Центры многообразия и
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происхождения культурных растений. Земледелие. Культурные растениясельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения города,особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, ботанические сады.Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное цветоводство.Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана растительного мира.Восстановление численности редких видов растений: особо охраняемые природныетерритории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения растительного мира.Экскурсии или видеоэкскурсии1. Изучение сельскохозяйственных растений региона.2. Изучение сорных растений региона.5. Грибы. Лишайники. БактерииГрибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание,рост, размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактикизаболеваний, связанных с грибами. Значение шляпочных грибов в природныхсообществах и жизни человека. Промышленное выращивание шляпочных грибов(шампиньоны).Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевыхгрибов в природе и жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленностьи 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, рости 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, вызываемыхбактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве,промышленности).Лабораторные и практические работы1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл)плесневых грибов.2. Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучениешляпочных грибов на муляжах).3. Изучение строения лишайников.4. Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах).8 КЛАСС1. Животный организмЗоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другиминауками и техникой.Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразиеживотного мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма телаживотного, симметрия, размеры тела и др.Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строениеживотной клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с
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ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищеварительные и сократительныевакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. Делениеклетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы органов животных.Организм – единое целое.Лабораторные и практические работыИсследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканейживотных.2. Строение и жизнедеятельность организма животного6Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного ивнутреннего скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное,жгутиковое). Мышечные движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц;плавание рыб; движение по суше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба идр.). Рычажные конечности.Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание ипищеварение у простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение,замкнутая и сквозная пищеварительная система у беспозвоночных.Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные железы. Ферменты.Особенности пищеварительной системы у представителей отрядовмлекопитающих.
6 Темы 2 и 3 можно менять местами по усмотрению учителя, рассматривая содержание темы 2 в качестве обобщенияучебного материала.

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхностьклетки. Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное,лёгочное дыхание у обитателей суши. Особенности кожного дыхания. Рольвоздушных мешков у птиц.Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организмеживотных. Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных.Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложныесердца» у дождевого червя. Особенности строения незамкнутой кровеноснойсистемы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и особенности строениясердец у позвоночных, усложнение системы кровообращения.Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обменавеществ. Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы уплоских червей, выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей.Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и тазовые), мочеточники,мочевой пузырь у позвоночныхживотных. Особенности выделения у птиц, связанныес полётом.Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнениестроения кожи у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче.Производные кожи. Средства пассивной и активной защиты у животных.Координация и регуляция жизнедеятельности у животных.Раздражимость у одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис,хемотаксис и др.). Нервная регуляция. Нервная система, её значение. Нервнаясистема у беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. Нервнаясистема у позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение
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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 упозвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных ипозвоночных животных. Орган боковой линии у рыб.Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт инаучение). Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт(постижение). Поведение: пищевое, оборонительное, территориальное, брачное,исследовательское. Стимулы поведения.Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клеткиодноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. Половоеразмножение. Преимущество полового размножения. Половые железы. Яичники исеменники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез.Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитиемлекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). Пупочныйканатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз(развитие с превращением): полный и неполный.Лабораторные и практические работы1. Ознакомление с органами опоры и движения у животных.2. Изучение способов поглощения пищи у животных.
3. Изучение способов дыхания у животных.4. Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных.5. Изучение покровов тела у животных.6. Изучение органов чувств у животных.7. Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб.8. Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы).3. Систематические группы животныхОсновные категории систематики животных. Вид как основнаясистематическая категория животных. Классификация животных. Системаживотного мира. Систематические категории животных (царство, тип, класс, отряд,семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. Отражениесовременных знаний о происхождении и родстве животных в классификацииживотных.Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельностьпростейших. Местообитание и образ жизни. Образование цисты принеблагоприятных условиях среды. Многообразие простейших. Значение простейшихв природе и жизни человека (образование осадочных пород, возбудителизаболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и мерыпрофилактики, вызываемые одноклеточнымиживотными (малярийный плазмодий).Лабораторные и практические работы1. Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за еёпередвижением. Изучение хемотаксиса.2. Многообразие простейших (на готовых препаратах).3. Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки идр.).
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Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика.Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма иэнтодерма. Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация.Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое размножение.Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразиекишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.Коралловые полипы и их роль в рифообразовании.Лабораторные и практические работы1. Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьныйаквариум).2. Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум).3. Изготовление модели пресноводной гидры.Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенностистроения и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразиечервей. Паразитические плоские и круглые черви. Циклы развития печёночногососальщика, бычьего цепня, человеческой аскариды. Черви, их приспособления кпаразитизму, вред, наносимый человеку, сельскохозяйственным растениям иживотным. Меры по предупреждению заражения паразитическими червями. Рольчервей как почвообразователей.
Лабораторные и практические работы1. Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакциейдождевого червя на раздражители.2. Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажномпрепарате и микропрепарате).3. Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовыхвлажных и микропрепаратах).Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннеестроение членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов.Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Значениеракообразных в природе и жизни человека.Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи сжизнью на суше. Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы с ними.Паразитические клещи – возбудители и переносчики опасных болезней. Мерызащиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании.Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножениенасекомых и типы развития. Отряды насекомых7: Прямокрылые, Равнокрылые,Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые,Двукрылые и др. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека идомашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые,снижающие численность вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты.Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых вприроде и жизни человека.Лабораторные и практические работы1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука илидругих крупных насекомых-вредителей).2. Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере
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коллекций).Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение ипроцессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых,головоногих моллюсков. Черты приспособленности моллюсков к среде обитания.Размножение моллюсков. Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природеи жизни человека.Лабораторные и практические работыИсследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков(раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и др.).Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых.Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). ПодтипЧерепные, или Позвоночные.Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб.Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности.Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от костных
7 Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в зависимости от местных условий. Более подробноизучаются на примере двух местных отрядов.
рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Многообразие рыб, основныесистематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека.Хозяйственное значение рыб.Лабораторные и практические работы1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (напримере живой рыбы в банке с водой).2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажногопрепарата).Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных.Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности,связанных с выходом земноводных на сушу.Приспособленность земноводных к жизнив воде и на суше. Размножение и развитие земноводных.Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе ижизни человека.Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся.Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессыжизнедеятельности. Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше.Размножение и развитие пресмыкающихся. Регенерация. Многообразиепресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе и жизничеловека.Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц.Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц.Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. Заботао потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, их изучение.Многообразие птиц. Экологические группы птиц8. Приспособленность птиц кразличным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни человека.Лабораторные и практические работы1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела
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птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха).2. Исследование особенностей скелета птицы.Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих.Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения.Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. Поведениемлекопитающих. Размножение и развитие. Забота о потомстве.Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери).Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Насекомоядные иРукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные.Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы9. Семейства отряда Хищные:собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи.Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие –переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами.
8 Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трёх экологических групп с учётом распространенияптиц в своём регионе.Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда по выбору учителя.
Многообразие млекопитающих родного края.Лабораторные и практические работы1. Исследование особенностей скелета млекопитающих.2. Исследование особенностей зубной системы млекопитающих.4. Развитие животного мира на ЗемлеЭволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных впроцессе эволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира.Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их изучение. Методы изученияископаемых остатков. Реставрация древних животных. «Живые ископаемые»животного мира.Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождениемногоклеточных животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основныеэтапы эволюции позвоночных животных. Вымершие животные.Лабораторные и практические работыИсследование ископаемых остатков вымерших животных.5. Животные в природных сообществахЖивотные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности наживотных. Приспособленность животных к условиям среды обитания.Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образжизни. Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. Пищевыесвязи в природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида.Экосистема.Животный мир природных зон Земли. Основные закономерностираспределения животных на планете. Фауна.6. Животные и человекВоздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное.Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных наоснове научного подхода. Загрязнение окружающей среды.Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие
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предки домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека.Животные сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями.Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропныевиды животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животныегорода. Адаптацияживотных к новым условиям. Рекреационный пресс на животныхдиких видов в условиях города. Безнадзорные домашние животные. Питомники.Восстановление численности редких видов животных: особо охраняемые природныетерритории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животного мира.9 КЛАСС1. Человек – биосоциальный видНауки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена,санитария, экология человека). Методы изучения организма человека. Значениезнаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Особенностичеловека как биосоциального существа.Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы.Систематическое положение современного человека. Сходство человека смлекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства животногопроисхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его этапы.Биологические и социальные факторы становления человека. Человеческие расы.2. Структура организма человекаСтроение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергиив клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы.Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовыеклетки.Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные,нервная. Свойства тканей, их функции. Органы и системы органов. Организм какединое целое. Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза.Лабораторные и практические работы1. Изучение клеток слизистой оболочки полости рта человека.2. Изучение микроскопического строения тканей (на готовыхмикропрепаратах).3. Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам).3. Нейрогуморальная регуляцияНервная система человека, её организация и значение.Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы.Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги.Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головноймозг, его строение и функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга.Безусловные (врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы.Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система.Нервная система как единое целое. Нарушения в работе нервной системы.Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутреннейсекреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляциифизиологических функций организма, роста и развития. Нарушение в работеэндокринных желёз. Особенности рефлекторной и гуморальной регуляции функций
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организма.Лабораторные и практические работы1. Изучение головного мозга человека (по муляжам).2. Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости.4. Опора и движениеЗначение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение егоотделов и функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костейв длину и толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет
конечностей и их поясов. Особенности скелета человека, связанные спрямохождением 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 строениикостей. Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развитияплоскостопия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.Лабораторные и практические работы1. Исследование свойств кости.2. Изучение строения костей (на муляжах).3. Изучение строения позвонков (на муляжах).4. Определение гибкости позвоночника.5. Измерение массы и роста своего организма.6. Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомлениемышц.7. Выявление нарушения осанки.8. Определение признаков плоскостопия.9. Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц.5. Внутренняя среда организмаВнутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты,лейкоциты и тромбоциты.Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его рольв организме. Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз).Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство.Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённыеиммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание,воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа,лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера иИ. И. Мечникова по изучению иммунитета.Лабораторные и практические работыИзучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение).6. КровообращениеОрганы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца.Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения.Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток.Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой системы.Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при



350

кровотечениях.Лабораторные и практические работы1. Измерение кровяного давления.2. Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и последозированных физических нагрузок у человека.
3. Первая помощь при кровотечениях.7. ДыханиеДыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения ифункций органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких.Механизмы дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания.Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждениевоздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических ипсихотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первойпомощи при поражении органов дыхания.Лабораторные и практические работы1. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.2. Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частотудыхания.8. Питание и пищеварениеПитательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение.Пищеварение. Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль впищеварении. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение вжелудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание питательных веществ.Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа, ихроль в пищеварении.Микробиом человека — совокупность микроорганизмов, населяющих организмчеловека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. РаботыИ. П. Павлова.Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечныхзаболеваний, пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение.Лабораторные и практические работы1. Исследование действия ферментов слюны на крахмал.2. Наблюдение действия желудочного сока на белки.9. Обмен веществ и превращение энергииОбмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический иэнергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов ижиров в организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии.Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтезвитаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов впище.Нормы и режим питания. Рациональное питание — фактор укрепленияздоровья. Нарушение обмена веществ.Лабораторные и практические работы1. Исследование состава продуктов питания.2. Составление меню в зависимости от калорийности пищи.3. Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах.
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10. КожаСтроение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция.Влияние на кожу факторов окружающей среды.Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи,гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и ихпредупреждения. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах,ожогах и обморожениях.Лабораторные и практические работы1. Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти.2. Определение жирности различных участков кожи лица.3. Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типакожи.4. Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви.
11. ВыделениеЗначение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы,их строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образованиемочи. Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органовмочевыделительной системы, их предупреждение.Лабораторные и практические работы1. Определение местоположения почек (на муляже).2. Описание мер профилактики болезней почек.12. Размножение и развитиеОрганы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки.Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитиефакторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половоесозревание.Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причиныи предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетическихзнаний для планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, ихпрофилактика.Лабораторные и практические работыОписание основных мер по профилактике инфекционных вирусныхзаболеваний: СПИД и гепатит.13. Органы чувств и сенсорные системыОрганы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение.Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительноевосприятие. Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения.Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слуховогоанализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха.Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса.Взаимодействие сенсорных систем организма.Лабораторные и практические работы1. Определение остроты зрения у человека.

2. Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате).3. Изучение строения органа слуха (на муляже).14. Поведение и психикаПсихика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная
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обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшаянервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова. Механизмобразования условных рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Рольгормонов в поведении. Наследственные и ненаследственные программы поведения учеловека. Приспособительный характер поведения.Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга.Речь и мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенностиличности: способности, темперамент, характер, одарённость. Типы высшейнервной деятельности и темперамента. Особенности психики человека. Гигиенафизического и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его значение.Гигиена сна.Лабораторные и практические работы1. Изучение кратковременной памяти.2. Определение объёма механической и логической памяти.3. Оценка сформированности навыков логического мышления.15. Человек и окружающая средаЧеловек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие наорганизм человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.Микроклимат жилых помещений. Соблюдение правил поведения в окружающейсреде, в опасных и чрезвычайных ситуациях.Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье:гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированноепитание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательнаяактивность, сбалансированное питание. Культура отношения к собственномуздоровью 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 окружающейсреды для сохранения человечества.Контрольно-измерительные материалы по биологииВиды и формы контроля: устный опрос в форме беседы с опорой на план; тематическое тестирование; лабораторные и практические работы; зачеты; индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания,индивидуальные домашние задания).
Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися каждойтемы и тематического раздела в целом. Она проходит в виде опросов, выполненияпроверочных заданий и др., организуемых педагогом. Основная функция текущейпроверки заключается в диагностировании результатов и дальнейшей коррекциитрудностей, возникающих при освоении программы.Промежуточный контроль позволяет установить уровень освоенияобучающимися программного материала по биологии на конец учебного года.
1.2.3.7 Изобразительное искусство
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Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство»Основное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», врамках адаптированной основной образовательной программы основного общегообразования обучающихся с НОДА, направлено на приобщение обучающихся кискусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественнойдеятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей. Врамках курса обучающиеся с НОДА получают представление об изобразительномискусстве как целостном явлении.Содержание образования по предмету предусматривает два вида деятельностиобучающихся: восприятие произведений искусства и собственную художественно-творческую деятельность. Это дает возможность показать единство и взаимодействиедвух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога междухудожником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода кизложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опытобщения обучающегося с произведениями искусства, что позволяет вывести напередний план деятельностное освоение изобразительного искусства.Художественная деятельность обучающихся на уроках находит разнообразныеформы выражения: изображение на плоскости и в объёме; декоративная иконструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведенийискусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества ииндивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбориллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных илитературных произведений (народных, классических, современных). Наряду сосновной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся экскурсиив музеи; используются видеоматериалы о художественных музеях и картинныхгалереях.Основой реализации содержания учебного предмета «Изобразительноеискусство» является реализация деятельностного подхода, что позволяет дляобучающихся с НОДА:
 придавать результатам образования социально и личностно значимый характер;
 прочно усваивать учащимися знания и опыт разнообразной деятельности,возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательныхобластях;
 существенно повышать мотивацию и интерес к учению, приобретению новогоопыта деятельности и поведения;
 обеспечивать условия для общекультурного и личностного развития на основеформирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают нетолько успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков(академических результатов), но и жизненной компетенции, составляющейоснову социальной успешности.Цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»Общие цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительноеискусство» представлены в рабочей программе основного общего образования попредмету «Изобразительное искусство».Особенности психического развития обучающихся с НОДА обусловливаютдополнительные коррекционные цели и задачи учебного предмета «Изобразительное
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искусство», направленные на социально-эмоциональное развитие, развитиемыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности,повышение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях.Цель: развитие визуально-пространственного мышления обучающихся с НОДАкак формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формысамовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространствекультуры.Задачи:
 формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятиявизуального образа реальности и произведений искусства;
 освоение художественной культуры как формы материального выражения впространственных формах духовных ценностей;
 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуальнопространственной формы;
 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельнымдействиям в ситуации неопределённости;
 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культурыкак к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в еёархитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и в понимании красоты человека;
 развитие способности ориентироваться в мире современной художественнойкультуры;
 овладение средствами художественного изображения как способом развитияумения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированиювизуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;
 овладение основами культуры практической работы различнымихудожественными материалами и инструментами для эстетическойорганизации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.Содержание предметаСвязующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другимипредметами является художественный образ, созданный средствами разных видов

искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественнойдеятельности.Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоенииобщенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование),освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях спредметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика»,«Технология».Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытнойкрасотыСолярные знаки (декоративное изображение и их условно-символическийхарактер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единствоконструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизнии памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения.Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые
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действия народного праздника, их символическое значение. Различие национальныхособенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. Древниеобразы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка).Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов(искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу,щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен внародном искусстве.Виды изобразительного искусства и основы образного языкаПространственные искусства. Художественные материалы. Жанры визобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительногоискусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества.Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основыцветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб,шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображениеобъема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет внатюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников –импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.Понимание смысла деятельности художникаПортрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображениеголовы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретныйрисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете.Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А.Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д.Корин).Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигурычеловека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О.Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросокфигуры человека с натуры. Основы представлений о выражении в образах искусстванравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).Вечные темы и великие исторические события в искусстве
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной.Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи,Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы взарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русскаярелигиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов).Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческаяживопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К.Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр).Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). ТемаВеликой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи.Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов,Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я.Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А.Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных.
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Конструктивное искусство: архитектура и дизайнХудожественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организациипредметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображенияк объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля.Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и какобраз времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма иматериал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи(Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры.Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура.Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русскаяусадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектированиепространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма.Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв.Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность,обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика.Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. АрхитектураВеликого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев,Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура(церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву).Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко.Искусство полиграфииСпецифика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции(книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения вполиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусствошрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др.Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве иархитектуре XVIII - XIX вв.
Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С.Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стилябарокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русскойархитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIIIвека (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русскиххудожников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н.Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажнойживописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов).Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна(Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г.Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О.Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский).Взаимосвязь истории искусства и истории человечестваТрадиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн,авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн взарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и ихроль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные
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музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительныхискусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты.Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественнаяфотографияРоль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство ихудожник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим имаска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В.Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Созданиехудожественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественнойфотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет,ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природаэкранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция исредства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук).Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесстворчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастерароссийского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский,Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности(видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты.Примерные контрольно-измерительные материалы по изобразительномуискусствуКонтрольные работы по предмету «Изобразительное искусство» программой непредусмотрены. Основные формы учебной деятельности – практическоехудожественное творчество посредством овладения художественными материалами,зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдениеокружающего мира. На уроках изобразительного искусства оценивается как уровеньвосприятия обучающимися с НОДА произведений искусства и явлений культуры, таки уровень выполнения практических заданий. Причем решающую роль привыставлении отметки играет оценивание художественно-творческой деятельности в
силу практического характера занятий по изобразительному искусству. Оцениваниеработы обучающихся с НОДА носит индивидуальный характер, учитываютсяследующие показатели: правильность приемов работы; степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании,правильное построение рисунка, аккуратность выполненной работы); соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда.Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство»входит в предметную область «Искусство». Содержание учебного предмета«Изобразительное искусство», представленное в рабочей программе, соответствуетФГОС ООО, федеральной образовательной программе основного общегообразования, федеральной адаптированной основной образовательной программеосновного общего образования обучающихся с НОДА. Содержание предмета«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей.Три модуля входят в учебный план 5–7 классов программы основного общегообразования в объёме 105 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю в
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качестве инвариантных. Каждый модуль обладает содержательной целостностью иорганизован по восходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущейтеме и усложнения умений обучающихся с НОДА.1.2.3.9 Музыка
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должнообеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как частиобщей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностейобучающихся, а также способности к сопереживанию произведениям искусства черезразличные виды музыкальной деятельности, овладение практическими умениями инавыками в различных видах музыкально-творческой деятельности.Освоение предмета «Музыка» направлено на: приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений,раскрывающих духовный опыт поколений; расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников;воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа идругих народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления,воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в различныхвидах музыкальной деятельности; развитие способности к эстетическому освоению мира, способностиоценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты;
 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способностьэмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязис жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкальногоискусства, элементарную нотную грамоту.В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебныйпредмет «Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности вобщении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития,социализации, самообразования, организации содержательного культурного досугана основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, вразвитии мировой культуры.Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научногомировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение,эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знанийосновано на межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык»,«Изобразительное искусство», «История», «География», «Математика» и др.Структура программы по предмету «Музыка»Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательнойпрограммой начального образования и непрерывность изучения предмета иобразовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьногообучения:модуль № 1 «Музыка моего края»;модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;
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модуль № 3 «Музыка народов мира»;модуль № 4 «Европейская классическая музыка»;модуль № 5 «Русская классическая музыка»;модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»;модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»;модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»;модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления».Музыка как вид искусстваИнтонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Средства музыкальной выразительности в созданиимузыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной,инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической итеатральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная итрехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), ихвозможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальныхобразов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.),их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой.Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка.Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке иизобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительномискусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки.
Народное музыкальное творчествоУстное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа.Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народнойвокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения(хоровое, соревновательное, сказительное).Музыкальный фольклор народов России.Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своегорегиона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разныхстран.Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусскойхрамовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения:кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальнойшколы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокампрофессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности втворчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин,Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора встановлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русскихкомпозиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русскойклассической музыкальной школы.Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежнойдуховной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга,месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венскаяклассическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в
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творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светскоймузыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера,балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIXвека (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера,балет). Развитиежанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальнаямузыка, концерт, симфония, опера, балет).Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин,А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия(К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей вотечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл,блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные изарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление осовременной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня:прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи ивоспроизведения музыки.Современная музыкальная жизнь
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты,конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихсяотечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский,А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежныхисполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн,В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы,вокальные исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центрымузыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыкасчитаться классической? Классическая музыка в современных обработках.Значение музыки в жизни человекаМузыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненнойправды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки начеловека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчествекомпозиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальныхкультурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства.Перечень музыкальных произведений для использования в обеспеченииобразовательных результатов1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж».2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»).3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр.Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина).4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины».5. Э. Артемьев. «Мозаика».6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-ноД.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор.Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК,том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для
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начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), арияальта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею»(ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона изПартиты № 2 для скрипки соло.7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria».8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости».9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!»,песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки).10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната №23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша».Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка ктрагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «ВерныйДжонни».
11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д.,Сегедилья, Сцена гадания).12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2)Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7).Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12).Финал (№ 13).13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская»(экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!»,Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IVд.). 14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и СвятомуДуху».15. Ж. Брель. Вальс.16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал).17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органаи чембало «Времена года» («Весна», «Зима»).18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано ивиолончелей).19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан»(сл. Г. Цыганова).20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действодля солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника»(№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№17). Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»).21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) изоратории «Мессия».23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., ПесняПорги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концертдля ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А.Гершвина, русский текст Т. Сикорской).24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор
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«Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д.,Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»).Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор,заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помнючудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова).Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника).25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса).26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия,Хор фурий).27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «СмертьОзе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть).28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточкасизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова).
29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунныйсвет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»).30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка».31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача).Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров).32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выборуучителя).33. Знаменный распев.34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола).Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского(«Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы».35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть).36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных).37. Д. Каччини. «Ave Maria».38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы соркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл.И. Векшегоновой).39. В. Лаурушас. «В путь».40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6).41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко).42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра).43. Ф. Лэй. «История любви».44. Мадригалы эпохи Возрождения.45. Р. де Лиль. «Марсельеза».46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио).47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно».48. Д. Мийо. «Бразилейра».49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание,Галоп).50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепианоре минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо).Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»).Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave,
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verum corpus».51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама,Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляскаперсидок).52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира повыбору образовательной организации.54. Негритянский спиричуэл.55. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»).56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «КарминаБурана». («Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами,
совместно с инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выборуучителя).57. Дж. Перголези «Stabat mater» (фрагменты по выбору учителя).58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ιч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромеои Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата«Александр Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры«Мимолетности» (по выбору учителя).59. М. Равель. «Болеро».60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева).Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е.Бекетовой). Прелюдии (до диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двухфортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагментыпо выбору учителя).61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводнаяпесня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжскогогостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок»(«Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной,Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сценатаяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полетшмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»(оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (Iчасть). Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустныйвальс»).64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем».65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»).Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина«Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военныймарш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовьсвятая»).66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор).67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья,
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Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет нафлейте, Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт».69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другиефрагменты по выбору учителя).70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выборуучителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя).71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт дляскрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад»(Галоп, Вальс).
72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты).73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общееадажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 дляф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».Торжественная увертюра «1812 год». Сюита№ 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл«Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощноебдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст.И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси».75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя».76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ляминор. Симфоническая поэма «Море».77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки ифортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю наТаганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5).78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс№ 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор).Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор).79. Д.Шостакович. Симфония№ 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра».80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В.Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете).«Шарманщик» (ст. ВМюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева).«Ave Maria» (сл. В. Скотта).82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары).83. Д. Эллингтон. «Караван».А. Эшпай. «Венгерские напевы».Место предмета в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметнуюобласть «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в основнойшколе с 5 по 8 класс включительно (содержание учебного предмета в 8 классе можетбыть интегрировано в другие предметы и предметные области («Литература»,«География», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др.) илиобеспечиваться временем за счет часов внеурочной деятельности).
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1.2.4.0. Основы безопасности и защиты РодиныПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по основам безопасности и защиты Родины (далее –ОБЗР) для обучающихся с НОДА на уровне основного общего образованияподготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандартаосновного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. №287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г.,

рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), федеральной адаптированнойобразовательной программы основного общего образования обучающихся сзадержкой психического развития (далее –ФАОП ООО НОДА), ФЕДЕРАЛЬНОЙрабочей программы основного общего образования по предмету «Основыбезопасности и защиты Родины», Концепции преподавания учебного предмета«Основы безопасности и защиты Родины», Федеральной программы воспитания, сучетом распределенных по классам проверяемых требований к результатамосвоения Адаптированной основной образовательной программы основного общегообразования обучающихся с НОДА.В Программе содержание учебного предмета ОБЗР структурно представленодесятью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывностьизучения предмета на уровне основного общего образования и преемственностьучебного процесса на уровне среднего общего образования:модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современномобществе»;модуль № 2 «Безопасность в быту. Безопасность на объектах экономики»;модуль № 3 «Безопасность на транспорте»;модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»;модуль № 5 «Безопасность в природной среде»;модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»;модуль № 7 «Безопасность в социуме»;модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»;модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»;модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства вобеспечении безопасности жизни и здоровья населения».В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗРна уровне основного общего образования Программа предполагает внедрениеуниверсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей(тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидетьопасность, по возможности её избегать, при необходимости действовать». Учебныйматериал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей:помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные условия;коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения культуры и пр.Программой предусматривается использование практико-ориентированныхинтерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применениятренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровойобразовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным, компьютер и
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дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменитьпедагога и практические действия обучающихся.Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методическойпомощи преподавателям-организаторам, учителям ОБЗР в составлении рабочейпрограммы по учебному предмету, ориентированной на системно-деятельностный ипрактико-ориентированный подход в преподавании ОБЗР обучающимся сзадержкойпсихического развития.
Общая характеристика учебного предмета «Основы безопасности изащиты Родины».Учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины».являетсяобязательным для изучения на уровне основного общего образования и являетсяодной из составляющих предметной области «Физическая культура и «Основыбезопасности и защиты Родины».. Изучение учебного предмета «Основыбезопасности и защиты Родины».способствует получению обучающимися знаний,умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных ичрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенногоокружающего мира.Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихсяс НОДА заключается в углублении представлений о целостной и подробной картинемира, понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состояниемприроды; получении навыков и компетенций личной безопасности в условияхопасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенногоокружающего мира; умении распознавать и противостоять психологическойманипуляции, социально неблагоприятному воздействию.Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основыбезопасности и защиты Родины».в форме и объеме, которые соответствуютвозрастным особенностям и особым образовательным потребностям обучающихся сНОДА. Овладение учебным предметом «Основы безопасности и защитыРодины».представляет определенную сложность для данной категорииобучающихся с ОВЗ. Это связано со своеобразием психической деятельностиобучающихся с НОДА: низким уровнем познавательной активности, вследствие чего обучающиесяовладевают гораздо меньшим объемом знаний и представлений об окружающеммире, чем их нормативно развивающиеся сверстники; преимущественно пассивным характером усвоения знаний, которые струдом актуализируются; низким уровнем развития познавательной сферы, трудностями пониманияпричинно-следственных связей и прогнозирования последствий тех или иныхдействий; недостаточной сформированностью саморегуляции деятельности иповедения.При адаптации программы основное внимание обращается на овладениеобучающимися с НОДА практическими умениями и навыками, на уменьшениеобъема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов вматериалы для обзорного или ознакомительного изучения.
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Цели и задачи изучения учебного предмета «Основы безопасности изащиты Родины».Целью изучения учебного предмета «Основы безопасности и защитыРодины».на уровне основного общего образования является формирование уобучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности всоответствии с современными потребностями личности,общества и государства
Достижение этих целей применительно к обучающимся с задержкойпсихического развития обеспечивается решением следующих задач:

 освоение обучающимися с НОДА знаний о безопасном поведении вповседневной жизнедеятельности;
 понимание обучающимися личной и общественной значимости современнойкультуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества,в том числе гражданской идентичности и правового поведения;
 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье какиндивидуальную и общественную ценность;
 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения вопасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социальногохарактера;
 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды дляполноценной жизни человека;
 освоение обучающимися с НОДА умений экологического проектированиябезопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных исоциальных рисков;
 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечениинациональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайныхситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе отэкстремизма, терроризма и наркотизма;
 освоение умений использовать различные источники информации икоммуникации для определения угрозы возникновения опасных ичрезвычайных ситуаций;
 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуацийпо характерным признакам их проявления, а также на основе информации,получаемой из различных источников;
 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;
 освоение умений проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки ииндивидуальных возможностей;
 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективнойзащиты.Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности и защитыРодины». направлено на:
 воспитание у обучающихся с НОДА чувства ответственности за личнуюбезопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
 развитие у обучающихся с НОДА качеств личности, необходимых для веденияздорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения
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в опасных и чрезвычайных ситуациях;
 формирование у обучающихся с НОДА современной культуры безопасностижизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности,общества и государства посредством осознания значимости безопасногоповедения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здоровогообраза жизни, антиэкстримистской и антитеррористической личностнойпозиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу дляжизни человека.Место учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины».вучебномпланеИзучение учебного предмета ОБЗР предусматривается в течение двух лет, в8–9классах по 1 часу в неделю. Всего на изучение предмета ОБЗР отводится68 часов, из них по 34 часа в каждом классе.Организация вправе самостоятельно определять последовательностьтематических линий учебного предмета «Основы безопасности и защитыРодины».и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулейможет быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных(географических, социальных, этнических и др.), а также бытовых и другихместных особенностей.СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«Основы безопасности и защиты Родины».Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современномобществе»:цель и задачи учебного предмета ОБЗР, его ключевые понятия и значение длячеловека;смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасностижизнедеятельности»;источники и факторы опасности, их классификация;общие принципы безопасного поведения;виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной ичрезвычайной ситуаций;уровни взаимодействия человека и окружающей среды;механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию,правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.Модуль№ 2 «Безопасность в быту. безопасность на объектах экономики»:основные источники опасности в быту и их классификация;защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания;бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитыхвеществ и их опасности;признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи;правила комплектования и хранения домашней аптечки;бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказанияпервой помощи;правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы иправила оказания первой помощи;



369

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них;пожар и факторы его развития;условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия,приёмы и правила оказания первой помощи;первичные средства пожаротушения;правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними,ответственность за ложные сообщения;права, обязанности и ответственность граждан в области пожарнойбезопасности;ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомымилюдьми;меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правилаповедения при попытке проникновения в дом посторонних;классификация аварийных ситуаций в коммунальных системахжизнеобеспечения;правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядокдействий при авариях на коммунальных системах.классификация аварийных ситуаций на объектах экономики;правила подготовки к возможным авариям на опасных объектах экономики,порядок действий при авариях на опасных объектах экономики.Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»:правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасностиучастников дорожного движения;правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов;«дорожные ловушки» и правила их предупреждения;световозвращающие элементы и правила их применения;правила дорожного движения для пассажиров;обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ременьбезопасности и правила его применения;порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутныхтранспортных средствах, в том числе вызванных террористическим актом;правила поведения пассажира мотоцикла;правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальныхсредств передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и т.п.), правила безопасного использования монотранспорта (мопедов имотоциклов);дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста;правила подготовки велосипеда к пользованию;дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения;основные факторы риска возникновения дорожно-транспортныхпроисшествий;порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия;порядок действий при пожаре на транспорте;
особенности различных видов транспорта (подземного, железнодорожного,водного, воздушного);обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на
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отдельных видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом;первая помощь и последовательность её оказания;правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах в результатечрезвычайных ситуаций на транспорте.Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»:общественные места и их характеристики, потенциальные источникиопасности в общественных местах;правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование местмассового пребывания людей;порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей;порядок действий при попадании в толпу и давку;порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара;порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий;опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественныхместах, порядок действий при их возникновении;порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещейи предметов, а также в условиях совершения террористического акта, в томчисле при захвате и освобождении заложников;порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами.Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»:правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикимиживотными, порядок действий при встрече с ними;порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей инасекомых;различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения,необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами ирастениями;автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки кдлительному автономному существованию;порядок действий при автономном существовании в природной среде;правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия;порядок действий при обнаружении тонущего человека;правила поведения при нахождении на плавсредствах;правила поведения при нахождении на льду, порядок действий приобнаружении человека в полынье;смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии дляустойчивого развития общества;правила безопасного поведения при неблагоприятной экологическойобстановке .
чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация;природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины ихвозникновения, порядок действий при нахождении в зоне природного пожара;правила безопасного поведения в горах;снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий припопадании в лавину;
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камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимыхдля снижения риска попадания под камнепад;сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зонуселя;оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня;общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания вподготовленных и неподготовленных местах;наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении;цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении взоне цунами;ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий приураганах, бурях и смерчах;грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании вгрозу;землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядокдействий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, принахождении в зоне извержения вулкана;Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»:смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание изначение для человека;факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек;элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья;понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения;механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактикии защиты от них;порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия);мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасностинаселения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социальногопроисхождения;понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы рисканеинфекционных заболеваний;меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них;диспансеризация и её задачи;понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие»,современные модели психического здоровья и здоровой личности;стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способысамоконтроля и саморегуляции эмоциональных состояний;
понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальныйалгоритм оказания первой помощи;назначение и состав аптечки первой помощи;порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях,приёмы психологической поддержки пострадавшего.Модуль № 7 «Безопасность в социуме»:общение и его значение для человека, способы организации эффективного ипозитивного общения;
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приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортноговзаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивногообщения;понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развитияконфликта;условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов,безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтныхситуаций;правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при егоопасных проявлениях;способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора);опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг;манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознаванияманипуляций и способы противостояния им;приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которыемогут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную,асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от них;современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правилабезопасного поведения;правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»:понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных икомпьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды;риски и угрозы при использовании Интернета;общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждениявозникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве;опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и ихразновидности;правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновениясложных и опасных ситуаций в цифровой среде;основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки,приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета;противоправные действия в Интернете;
правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков иугроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различныеорганизации и группы);деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правилабезопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угрозвовлечения в различную деструктивную деятельность.
Модуль№ 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможныеварианты проявления и последствия;цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровнитеррористической опасности;
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основы общественно-государственной системы противодействия экстремизмуи терроризму, контртеррористическая операция и её цели;признаки вовлечения в террористическую деятельность, правилаантитеррористического поведения;признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий приих обнаружении;правила безопасного поведения в условиях совершения теракта;порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытказахвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наездтранспортного средства, подрыв взрывного устройства).
Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства вобеспечении безопасности жизни и здоровья населения»:классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайныхситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы функционирования;государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфераответственности, порядок взаимодействия с ними;общественные институты и их место в системе обеспечения безопасностижизни и здоровья населения;права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защитынаселения от чрезвычайных ситуаций;антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственнойбезопасности;информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, системаОКСИОН;сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, втом числе при авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ;средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядокпользования фильтрующим противогазом;эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действийнаселения при объявлении эвакуации.
Контрольно-измерительные материалыДля организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся с НОДА попредмету предусмотрен контроль знаний в виде: контрольных работ,самостоятельных работ, зачетов, практических работ, тестирования. Одним изметодов контроля результатов обучения обучающихся с НОДА является методполивариативного экспресс-тестирования с конструируемыми ответами. Егоотличительными чертами являются: оперативность, высокая степеньиндивидуализации знаний, сравнительно малые затраты времени и труда напроверку ответов обучающихся.Для обучающихся с НОДА возможно изменение формулировки заданий на«пошаговую», адаптация предлагаемого тестового (контрольно-оценочного)материала: использование устных и письменных инструкций, упрощениедлинных сложных формулировок инструкций, решение с опорой на алгоритм,образец, использование справочной информации.
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В рабочей программе предусмотрено 12 контрольных работ, выполнениеконтрольных работ по классам будет зависеть от выбранного вариантатематического планирования.
ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫНАРОДОВ РОССИИОбщая характеристика учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»входит в предметную область «Общественно-научные предметы». Он направлен наформирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционныхрелигиях, их роли в культуре, истории и современности. Расширение знанийобучающихся сочетается с воспитанием ценностного отношения к изучаемымявлениям: внутренней установки личности поступать согласно общественнымнормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе, ценить и гордитьсясвоей Родиной, проявлять уважение к памяти защитников Отечества и подвигамГероев Отечества, бережно относиться к культурному наследию и традицияммногонационального народа Российской Федерации.Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» имеетинтегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание исоциализацию подростка при особом внимании к его социально-эмоциональномуразвитию.В этой связи учебный предмет играет большую роль в формировании сферыжизненной компетенции обучающихся с НОДА, создавая предпосылки дляформирования целостной картины общества, основ духовной культуры,общероссийской гражданской и культурной идентичности, патриотизма, социальнойответственности. Осмысление и применение полученных на уроках знаний позволитпродуктивно решать типичные задачи в области социальных отношений,межличностных отношений, включая отношения между людьми различныхнациональностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере, соотноситьсобственное поведение и поступки других людей с нравственными ценностями ипринятыми в российском обществе правилами и нормами.

Программа отражает содержание обучения предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с учетом особых образовательныхпотребностей обучающихся с НОДА. Овладение учебным предметом «Основыдуховно-нравственной культуры народов России», осмысление и усвоениеинформации морально-нравственного характера представляет определеннуюсложность для обучающихся с НОДА. Это связано с особенностями ихэмоционально-волевой сферы, мыслительной деятельности, недостаточностьюобщего запаса знаний, пониженным познавательным интересом к предметному исоциальному миру, низким уровнем речевого развития.Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» необходима адаптация объема и характераучебного материала к познавательным возможностям обучащихся с ЗПР: учебныйматериал преподносить небольшими порциями, изыскивать способы адаптациитрудных заданий; применять алгоритмы, дополнительную визуальную поддержку,опорные схемы при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной



375

информацией; использовать разностороннюю проработку учебного материала,стимулировать применение навыков и компетенций в различных жизненныхситуациях; увеличить долю практико-ориентированного материала, связанного сжизненным опытом обучающегося с НОДА использовать разнообразие ивариативность предъявления и объяснения учебного материала при трудностях вусвоении и переработке информации.
Цели и задачи изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»Общие цели изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственнойкультуры народов России» представлены в Примерной основной образовательнойпрограмме основного общего образования.Специальной целью изучения предмета «Основы духовно-нравственнойкультуры народов России» обучающимися с НОДА является их приобщение ккультурному наследию народов нашей страны, к общечеловеческим ценностямпредшествующих поколений, воплощенным в религиозных верованиях, фольклоре,народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве;воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество,способного к нравственному совершенствованию и развитию.Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:

 расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся с НОДАо культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях,полученных при освоении программы начального общего образования;
 формирование первоначальных представлений о традиционных религияхнародов России, их роли в культуре, истории российского общества;
 формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное насоизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своихобязанностей перед семьей, страной;
 воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным ирелигиозным традициям своего и других народов России, толерантноеотношение к людям другой культуры;
 развитие информационной культуры обучающихся с НОДА.Особенности психического развития обучающихся с НОДА обусловливаютдополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России», направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности,стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативнойкомпетентности в разных социальных условиях.Место учебного предмета «Основы духовно-нравственной культурынародов России» в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования учебный предмет «Основы духовно-нравственнойкультуры народов России» входит в предметную область «Искусство». Содержаниеучебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО,Примерной адаптированной основной образовательной программе основного общего
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образования обучающихся с задержкой психического развития.Особенности структурирования материала.
В соответствии с ФГОС ООО предмет ОДНКНР изучается на уровне основногообщего образования в качестве обязательного предмета в 5 классеВ 6-9 классах урочные занятия предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» могут проводиться за счет части,формируемой участниками образовательных отношений, а также с учетом плановвнеурочной деятельности, программы воспитания обучающихся. Вопросы духовно-нравственной культуры народов России могут рассматриваться при изученииучебных предметов других предметных областейСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»
Содержание учебного предмета «Основы духовно-нравственной культурынародов России» полностью соответствует ООП ООО ГБОУ СОШ «С.Курумоч
Контрольно-измерительные материалыДля организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся с НОДАпредусмотрен контроль в виде: индивидуальных заданий, устных опросов, защитыпроектов.Для обучающихся с НОДА возможно изменение формулировки заданий на«пошаговую», адаптация предлагаемого тестового материала: использование устныхи письменных инструкций, упрощение длинных сложных формулировок инструкций;предоставление образца или возможности использования справочной информации.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» НАУРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:воспитание у обучающихся с НОДА российской гражданской идентичности:патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонациональногонарода России;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,социальных нормах и правилах межличностных отношений, готовность к участию вгуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней);развитие морального сознания, формирование нравственных чувств инравственного поведения;готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступкидругих людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознанияпоследствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;понимание ценности отечественного религиозного искусства;установка на осмысление чужого опыта, собственных наблюдений и поступков;осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребленияалкоголя, наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и психическогоздоровья;
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способность осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлятьсобственным эмоциональным состоянием;принятие себя и других без осуждения; признание своего права на ошибку итакого же права другого человека;уважение к труду и результатам трудовой деятельности;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;умение находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовымдействовать в отсутствие гарантий успеха;умение оценивать собственные возможности, склонности и интересы;готовность брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и нестиответственность за результат своей работы;умение критически оценивать полученную от собеседника информацию;освоение культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобыбыть понятым другим человеком;способность регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разныхсоциальных ситуациях (на экскурсии в храм, музей);освоение необходимых социальных ритуалов, связанных с религиознымитрадициями (одежда при посещении храмов, поведение, приветствие в религиозныепраздники и т.п.).
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОвладение универсальными учебными познавательными действиями:
осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать ее,ориентируясь на учителя и одноклассников;осуществлять поиск и анализ необходимой информации из разных источниковдля решения учебных задач;понимать культурную информацию, представленную в изобразительной,схематичной форме; умение переводить ее в словесную форму;сопоставлять после предварительного анализа информацию из разныхисточников, осуществлять выбор дополнительных источников информации длярешения учебных задач, включая справочную и дополнительную литературу,Интернет; обобщать и систематизировать ее.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сусловиями и целями общения;распознавать невербальные средства общения, прогнозировать конфликтныеситуации, смягчая конфликты;с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменныетексты с использованием иллюстративных материалов для выступления передаудиторией.организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность сучителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общеерешение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;осуществлять помощь одноклассникам;
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выполнять свою часть работы, достигать качественного результата икоординировать свои действия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт;принимать и разделять ответственность и проявлять готовность кпредоставлению отчета перед группой.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственныевозможности ее решения;соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способыдействий в рамках предложенных условий и требований, корректировать своидействия в соответствии с изменяющейся ситуацией;давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи;понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результатдеятельности, определять позитивные изменения и направления, требующиедальнейшей работы;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;регулировать способ выражения эмоций;осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
признавать свое право на ошибку и такое же право другого;осознавать невозможность контролировать все вокруг.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты освоения обучающимися программы учебногопредмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в соответствиис ФГОС ООО, должны обеспечивать:

 понимание вклада представителей различных народов России в формированияее цивилизационного наследия;
 понимание ценности многообразия культурных укладов народов РоссийскойФедерации;
 поддержку интереса к традициям собственного народа и народов,проживающих в Российской Федерации;
 знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народовРоссийской Федерации;
 формирование уважительного отношения к национальным и этническимценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации;
 осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия;
 формирование представлений об образцах и примерах традиционногодуховного наследия народов Российской Федерации.В ходе изучения учебного предмета обучающийся научится:воспроизводить полученную информацию, приводить примеры изпрочитанных текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова;кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и прослушанных
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объяснений учителя;сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстовс опорой на план/вопросы/ключевые слова;проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение собщечеловеческими духовно-нравственными ценностями с опорой наплан/вопросы/ключевые слова;участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализироватьвысказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства с опорой назрительную наглядность и/или вербальные опоры;создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам,иллюстрациям) словесный портрет героя с опорой на ключевые слова/план/вопросы;кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений,высказываниях известных личностей;работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебнойзадачей;использовать информацию, полученную из разных источников, для решенияучебных и практических задач с опорой на зрительную наглядность и/или вербальныеопоры;высказывать предположения после предварительного анализа о последствияхнеправильного (безнравственного) поведения человека;оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики;
работать с историческими источниками и документами с опорой на алгоритмучебных действий.

1.2.3. Программа воспитания обучающихся с НОДАПрограмма воспитания обучающихся с НОДА по содержанию соответствуетОсновной образовательной программе основного общего образования ГБОУ СОШС.Курумоч с учетом особых образовательных потребностей обучающихся снарушениями опорно-двигательного аппарата. В случае необходимостииспользуется программа с опорой на вариант 6.2.

1.2.4. Программа коррекционной работыПрограмма коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурнымкомпонентом адаптированной основной образовательной программы основногообщего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата(НОДА). ПКР реализуется в рамках внеурочной деятельности; объем часов,отводимых на коррекционную работу, не может составлять менее 5 часов в неделю.В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы должна бытьнаправлена на коррекцию нарушений развития и социальную адаптациюобучающихся, помощь в освоении ими адаптированной образовательной программы.Программа коррекционной работы должна обеспечивать:− выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся сНОДА, направленности личности, профессиональных склонностей;− систему комплексного психолого-педагогического сопровождения вусловиях образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое
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обследование обучающихся с НОДА и мониторинг динамики их развития,личностного становления, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий;− успешное освоение адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы основного общего образования, достижение обучающимися с НОДАпредметных, метапредметных и личностных результатов.Программа коррекционной работы должна содержать:− план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий,обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностейобучающихся с НОДА и освоение ими адаптированной программы основного общегообразования;− описание условий обучения и воспитания обучающихся с двигательныминарушениями, методы обучения и воспитания, учебные пособия и дидактическиематериалы, технические средства обучения, особенности проведения групповых ииндивидуальных коррекционных занятий;− описание основного содержания рабочих программ логопеда, психолога,других специалистов;− перечень дополнительных коррекционных занятий (при наличии);− планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке.
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ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательныхпотребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА.ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющихучитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся с НОДАпосредством дифференцированного психолого-педагогического сопровождения,индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.ПКР на уровне основного общего образования непрерывна и преемственна сдругими уровнями образования (начальным, средним).ПКР должна быть реализована при разных формах получения образования,включая обучение на дому и с применением дистанционных технологий с учетомособенностей психофизического развития обучающихся с двигательныминарушениями. ПКР должна предусматривать организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающихудовлетворение их особых образовательных потребностей обучающихся. Объемпомощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы собучающимся с НОДА определяются на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и психолого-педагогического консилиумаобразовательной организации (ППк).Реализация программы коррекционной работы предусматривает созданиесистемы комплексной помощи на основе взаимодействия специалистовсопровождения и комплексного подхода к организации сопровождающейдеятельности. ПКР включает следующие разделы:− Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы.− Перечень и содержание направлений работы.− Механизмы реализации программы.− Условия реализации программы.Коррекционно-развивающие курсы в Программе коррекционной работы АООПООО обучающих с НОДА вариант 6.1 реализуются в виде коррекционно-развивающих занятий по трем направлениям:− Логопедические занятия (по рекомендации ПМПК).− Занятия с педагогом-психологом (по рекомендации ПМПК).− Специальные коррекционные занятия по предметам, направленные наликвидацию пробелов в знаниях.Необходимость индивидуальных логопедических занятий обусловлена тем, чтоу существенной части обучающихся с НОДА отмечаются речедвигательныенарушения, обуславливающие недостаточную разборчивость речи, что приводит ккоммуникативным затруднениям и мешает освоению АООП ООО НОДА. Унебольшой части обучающихся с НОДА может отмечаться распад речи (афазия) какследствие травмы головного мозга или текущего неврологического заболевания.Логопедические занятия организовываются в соответствии с рекомендацией ПМПК.Содержание и срок реализации Программы индивидуальной коррекционной работы(логопедические занятия) зависят от структуры и тяжести речевого нарушения.Требования к результатам освоения Программы определяются индивидуально длякаждого обучающегося.Необходимость индивидуальных и малогрупповых занятий с психологомобусловлена тем, что у обучающихся с НОДА в подростковом возрасте часто
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возникают негативные переживания, связанные с осознанием имеющегосянарушения и ограничением жизнедеятельности. Эти переживания приводят креакциям пассивного и активного протеста, невротическим реакциям,декомпенсациям акцентуаций характера. У части обучающихся формируетсянеадекватная самооценка, что становится источником нереальныхпрофессиональных намерений. Эти негативные проявления в формированииличности обучающихся с НОДА должны быть скорректированы в ходе занятий спсихологом. Занятия с психологом организуются в соответствии с рекомендациейПМПК. Содержание и срок реализации Программы индивидуальной коррекционнойработы с психологом зависят от особенностей и тяжести проявлений личностнойдекомпенсации. Требования к результатам освоения Программы определяютсяиндивидуально для каждого обучающегося.Необходимость специальных коррекционных занятий по предметам,направленных на ликвидацию пробелов в знаниях, вызвана тем, что у обучающихсяс НОДА пробелы в знаниях обусловлены дефицитом отдельных когнитивныхфункций, в первую очередь недостаточной сформированностью пространственныхпредставлений, что выявляется при обследовании с помощью сенсибилизированыхпроб. Этот дефицит сохраняется у части обучающихся в подростковом и юношескомвозрасте и вызывает затруднения в овладении геометрическим понятиями, знаниямипо отдельным темам предметной области «Естественнонаучные предметы», приработе с картами (особенно контурными), при овладении программными материаломпо предметам «Изобразительное искусство» «Технология».Программа коррекционно-развивающих занятий разрабатывается, исходя изтрудностей, которые испытывают обучающиеся с НОДА. Занятия проводятся сиспользованием специальных методов коррекционно-развивающего обучения,индивидуально или малыми группами. Группы комплектуются из обучающихся сдвигательными нарушениями, испытывающих сходные трудности.Программа коррекционной работы должна быть направлена на преодолениетрудностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в обучениии воспитании, оказание им помощи в освоении программы основного общегообразования.ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования ивключает следующие разделы: целевой, содержательный, организационный.Целевой раздел ПКРЦель программы коррекционной работы заключается в определениикомплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощиобучающимся с НОДА для успешного освоения основной образовательнойпрограммы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтикипроизводных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности обучающегося.Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменятьнаправлениями работы или процессом ее реализации.
Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направленийкоррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее,консультативное, информационно-просветительское).Для достижения цели реализации программы коррекционной работы
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выделены следующие задачи: определение особых образовательных потребностей, связанных с организациейобразовательного процесса, направленного на преодоление патологическихформ аутистической защиты у обучающихся с НОДА и развитие активныхформ взаимодействия с людьми и с окружающей средой; разработка и использование специфичных для обучающихся с НОДАэффективных методов, методик, приемов и способов подачи учебногоматериала, необходимых для успешного освоения образовательной программыс учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальныхвозможностей; обеспечение психологической устойчивости обучающихся с НОДА;преодоление трудностей в развитии их эмоционально-волевой сферы исоциальной адаптации; реализация системы профессиональной ориентации и содействие впрофессиональном самоопределении обучающегося с НОДА; организация и обеспечение согласованной работы команды учителей испециалистов, непосредственно участвующих в сопровождении обучающихсяс НОДА, в том числе в рамках сетевого взаимодействия; оказание родителям (законным представителям) консультативной иорганизационной помощи по вопросам решения проблем в развитии;воспитании, социальной адаптации обучающегося с НОДА; вопросамреализации АООП ООО; привлечение родителей (законных представителей)обучающегося с НОДА к совместной работе с учителями и специалистами.Существующие дидактические принципы (систематичности, активности,доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать сучетом категорий обучаемых обучающихся.В программу также включены и специальные принципы, ориентированные научет особенностей обучающихся с НОДА:
 принцип системности обеспечивает единство в подходах к диагностике,обучению и коррекции нарушений обучающихся с НОДА, взаимодействие учителейи специалистов различного профиля в решении проблем этих обучающихся; принцип комплексности – преодоление нарушений должно носитькомплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместнуюработу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог(олигофренопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальныйпедагог и др.); принцип гуманизации, который определяет, что образование обучающихся сНОДА направлено на личностное развитие, обеспечивающее возможность ихуспешной социализации и социальной адаптации;
 принцип педагогической инверсии, который выражается в постояннойготовности к изменению педагогической стратегии и тактики. Этот принцип такжеотражает изменчивость и нелинейность развития обучающегося с НОДА; принцип преемственности – программа коррекционной работы,разработанная для обучающихся с НОДА на уровне основного общего образования,должна учитывать достижения обучающимся результатов в ходе коррекционной
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работы на уровне начального общего образования; принцип сотрудничества с семьей обеспечивает участие родителей(законных представителей) и членов семьи обучающегося с НОДА в коррекционно-развивающей работе, направленной на его успешную интеграцию в общество.
Планируемые результаты реализации программы коррекционнойработыПрограмма коррекционной работы предусматривает выполнение требований крезультатам, определенным ФГОС ООО.Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированныйхарактер и могут определяться индивидуальными программами развитияобучающихся с НОДА.В зависимости от формы организации коррекционной работы планируютсяразные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочнойдеятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты.Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося вличностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление ксобственной результативности и др.).Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетоминдивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных наанализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативныхдействий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.Результаты достижения жизненных компетенций оцениваются с учетомпреемственности и учитывают достижения обучающимся результатов освоенияАООП ООО.Коррекционная программа по развитию жизненных компетенций включаетследующие разделы:1. развитие способности использовать знания, полученные в ходе усвоенияпрограммного материала по учебной программе, для самостоятельнойорганизации безопасной и полноценной жизни;2. умение организовать успешное взаимодействие с окружающими людьми,опираясь на понимание социальных отношений;3. овладение методами эмоционального самоконтроля;4. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневнойжизни.Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладениесодержанием АООПООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом

индивидуальных возможностей разных категорий обучающихся с НОДА;индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение обучающихся снарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбиратьречевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решенияпроблем и др.).Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описаниеорганизации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамкахурочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные
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результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.Достижения обучающихся с НОДА рассматриваются с учетом их предыдущихиндивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихсякласса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок)собственных достижений обучающегося, а также оценка на основе его портфелядостижений.Содержательный разделПКР включает перечень и содержание индивидуально ориентированныхкоррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися сНОДА адаптированной основной образовательной программы основного общегообразования.Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываютсясодержательно в разных организационных формах деятельности образовательнойорганизации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).
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Направлениекоррекционнойработы
Привлекаемыеспециалисты креализацииданногонаправления

Деятельностьспециалистов врамках данногонаправления

Ожидаемыерезультатыкоррекционнойработыспециалистов повыделеннымнаправлениямДиагностическое Учитель- Комплексная Мониторинглогопед диагностика речевого развитияразвития речи, обучающегося наопределение зоны основе анализаактуального и данных,ближайшего полученных вразвития результатедиагностическихмероприятийПедагог- Систематическое Анализ данныхпсихолог отслеживание динамическогосформированности наблюдениянавыков психическогосоциального развитияповедения и обучающегося вкоммуникативных процессе обучения,навыков, индивидуальныйособенностей план развитияличностного эмоционально-развития и волевой сферыэмоционально- обучающегося,волевой сферы, коммуникативныхизучение навыков исоциальной социальногоситуации и поведенияусловий семейного обучающегося своспитания НОДАУчитель- Комплексная 1. определениедефектолог диагностика уровня актуальногосформированности и «зонывысших ближайшегопсихических развития»функций, обучающегося,мониторинг причин иуспешности механизмовосвоения трудностей вобучении



387

образовательнойпрограммы 2. определениеформ, приемов,методов обучения3. определениесформированностиучебных навыков испособов учебнойработы4. составлениекартыдинамическогонаблюдения
Коррекционно-развивающее Учитель-логопед Организация ипроведениекоррекционно-развивающихзанятий,направленных наразвитие всехкомпонентов речи

1. Формирование иразвитиекоммуникативнойфункции речи.2.Совершенствованиепониманияобращенной речи.3. Развитие связнойречи.4. Коррекцияпроизносительнойстороны речи.5. Коррекциядисграфии идислексии.
Педагог-психолог Формирование,коррекция иразвитиекоммуникативныхнавыков, учебногоповедения,эмоционально-волевой ипознавательнойсферы.

1. Развитиепознавательных ипсихическихпроцессов -восприятия, памяти,внимания,воображения.2. Освоение разныхспособоввзаимодействия совзрослыми исверстниками.3. Формированиеосознанноговосприятия эмоций,
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умения пониматьэмоциональныесостояния другихлюдей.4. Развитиепроизвольнойрегуляцииповедения, навыковсаморегуляции.Учитель-дефектолог Развитиепознавательнойсферы и учебнойдеятельности.Преодолениетрудностейобучения иподдержкаосвоения АООПООО НОДА

1. развитиеучебной мотивации.2. Развитиеучебнойдеятельности.2. Коррекциятрудностей,препятствующихусвоениюпрограммногоматериала.Консультативное Учитель-логопед Консультированиепедагогов иродителей повопросам речевогоразвитияобучающихся сНОДА, вопросампреодоленияпроблем развитияустной иписьменной речи

Организация иосуществлениеконсультативнойподдержкипедагогов иродителей(законныхпредставителей)обучающегося сНОДА,направленной напреодолениетрудностейречевого развития,трудностейформированияустной иписьменной речи уобучающихся сНОДА, помощь вподборе методов,методик и приемов,стимулирующихразвитие



389

вербальнойкоммуникации уобучающихся сНОДАПедагог-психолог Консультативнаяпомощь педагогами родителям(законныхпредставителей)по вопросамличностного,эмоциональноговолевого исоциальногоразвитияобучающихся сНОДА

Ориентацияпреподавательскогоколлектива, а такжеродителей(законныхпредставителей) виндивидуальныхадаптационных иресурсныхвозможностяхобучающегося сНОДА; а такжеособенностейобразовательных исоциальныхусловий развитияобучающегося;помощьпедагогическомуколлективуобразовательнойорганизации вадаптации учебногопроцесса всоответствии синдивидуальнымиособенностями ивозможностямиобучающихсяУчитель-дефектолог Консультативнаяпомощь педагогами родителям(законныхпредставителей)по вопросампознавательногоразвитияобучающихся сНОДА, проблемам

1.Осуществлениеметодическойподдержкидеятельностиучителя.2. оказание помощипедагогам иродителямобучающихся ввопросах
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освоения АООПООО воспитания иобучения3. разработкарекомендацийродителям ипедагогам всоответствии свозрастными ииндивидуально-типическимиособенностямиобучающихсяИнформационно- Учитель- Информирование Повышениепросветительское логопед педагогического компетентностиколлектива учителей вобразовательной вопросахорганизации, профилактики иродителей коррекции(законных нарушений речи ипредставителей по речевоговопросам взаимодействияустранения обучающихся ссуществующих НОДА;речевыхнедостатковобучающихся сНОДА, нарушенийчтения и письма,которые мешаютобучающемусяполноценноовладеть учебнымматериалом врамках школьнойпрограммыобученияПедагог- Информационно- Повышениепсихолог просветительская профессиональнойдеятельность по компетентностивопросам, педагогов посвязанным с вопросамособенностями личностного,образовательного эмоционально-процесса для волевого и
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обучающихся с социальногоНОДА, со всеми развитияучастниками обучающихся собразовательного НОДА; проблемпроцесса — формированияобучающимися социального(как имеющими, поведения;так и не подготовкаимеющими нормативнонедостатки в развивающихсяразвитии), их сверстников кродителями совместному(законными обучению спредставителями), обучающимися спедагогическими НОДА; воспитаниеработниками. у обучающихсятолерантногоотношения ксверстникам сограничениями вздоровьеУчитель- Проведение Повышениедефектолог просветительской профессиональнойдеятельности с компетентностицелью включения педагогов понаиболее вопросам освоенияэффективных обучающимися сметодов, приемов НОДАи средств в работу образовательнойпедагогов, в программы общегодомашние занятия образования,родителей с создание банкаобучающимся, наиболееимеющим ОВЗ и эффективныхповышения методов, приемов иуспешности средств,использования используемых приполученных организациизнаний на обученияпрактике обучающихся сНОДА
1.2.4.1. Программа коррекционной работылогопедаНеобходимость логопедической работы собучающимися с НОДА обусловленатем, что:
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 У большинства обучающихся с НОДА отмечаются дизартрические(речедвигательные) нарушения различной степени тяжести (чаще стертая дизартрия);они обуславливают недостаточную разборчивость речи, что может приводить ккоммуникативным затруднениям. У многих обучающихся наблюдается недоразвитие устной речи, имеютместо недостатки связной речи. Часто у обучающихся отмечаются дислексия и дисграфия, они испытываюттрудности в овладении навыками чтения и письма.У обучающихся с НОДА не наблюдается четкой взаимосвязи между тяжестьюдвигательных, психических и речевых нарушений.
1.2.4.1.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционнойработы логопедаОсновная цель логопедической работы с обучающимися с НОДА – выявлениеи преодоление нарушений речевого развития, а также дальнейшее развитие устной иписьменной речи, совершенствование коммуникации обучающихся с НОДА дляуспешного усвоения академического компонента образовательной программы.В структуре программы коррекционно-логопедической работы в варианте 6.1.(основное образование) для обучающихся с НОДА выделяются следующие задачи:1. Развитие коммуникативных навыков. Формирование новых форм общения, соответствующих среднемушкольному возрасту. Развитие и тренировка различных коммуникативных умений. Формирование умения решать актуальные образовательные и житейскиезадачи, используя различные виды коммуникации как средства достижения цели. Развитие вербальной (устной) коммуникации. Развитие способности ксловесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту икоммуникативным потребностям обучающихся.2. Коррекция нарушений речи. Развитие лексико-грамматических навыков экспрессивной речи и коррекцияее нарушений. Развитие связной речи. Улучшение общей разборчивости речевого высказывания: формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки,автоматизации и дифференциации звуков речи; нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата;развитие артикуляционной моторики (в более тяжелых случаях – уменьшение степенипроявления двигательных дефектов речевого аппарата – спастического пареза,гиперкинезов, атаксии); развитие речевого дыхания, голоса и просодики; формирование силы,продолжительности, звонкости, управляемости голоса в речевом потоке;формирование синхронности речевого дыхания, голоса и артикуляции.3. Коррекция нарушений чтения и письма. Совершенствование навыков осмысленного чтения и письма.

 Развитие умения анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом и синтаксическом уровне. Развитие зрительно-пространственных функций и коррекция их нарушений.
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 Совершенствование двигательного навыка письма. Развитие динамическихмоторных функций.Содержание программы коррекционной работы логопеда определяютследующие принципы:
 принцип единства диагностики и коррекции, подразумевающий, чтонаправления коррекционно-логопедической работы для каждого обучающегося сНОДА определяются на основании данных логопедического обследования; принцип учета индивидуальных психофизических особенностей развития,уровня актуального речевого развития обучающегося с НОДА; принцип учета взаимовлияния речевых и двигательных нарушений вдинамике развития обучающихся с НОДА. Логопедическая работа должна бытьнаправлена на коррекцию нарушений речи в сочетании со стимуляцией развития всехсторон речи (лексики, грамматики, фонетики), сенсорных и психических функций; принцип онтогенетического последовательного поэтапногологопедического воздействия с опорой на сохранные функции; принцип комплексности: логопедическую работу следует рассматривать вкомплексе с учетом всех клинических и психолого-педагогических особенностейобучающихся с НОДА и социальных факторов. Данный принцип обеспечиваетединство в подходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении исоциализации, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля врешении проблем обучающихся с НОДА; принцип тесного единства с лечебными мероприятиями, направленными наразвитие двигательных, речевых функций. Необходима согласованность действийлогопеда, психолога, других специалистов сопровождения, невролога, врача ЛФК иих общая позиция при обследовании, постановке диагноза и коррекции; принцип преемственности, который обеспечивает связь программыкоррекционной работы логопеда с другими разделами программы основного общегообразования: программой формирования универсальных учебных действий,программой воспитания и социализации обучающихся.1.2.4.1.2. Перечень и содержание направлений коррекционной работылогопедаВ содержание профессиональной деятельности логопеда входитдиагностическая, коррекционно-развивающая, организационно-методическая,консультативно-просветительская работа.1. Диагностическое направление логопедической работы включает в себяуглубленное изучение обучающегося с НОДА, выявление индивидуальныхособенностей речевого развития. Первичное логопедическое обследование позволяетсудить об уровне речевого развития обучающегося с НОДА, о сформированностикоммуникативных навыков. Оно позволяет сформулировать основные направления,содержание и методы коррекционно-логопедической работы с обучающимися с

НОДА. В процессе осуществления логопедической помощи обучающемусяпредусматривается промежуточное логопедическое обследование, позволяющеескорректировать имеющуюся индивидуально-ориентированную программукоррекционно-логопедического воздействия и акцентировать внимание на наиболеестойких проблемах речевого развития обучающегося (как в устной, так и в
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письменной речи). Итоговая диагностика должна представлять собой углубленноелогопедическое обследование, охватывающее все компоненты речевой системы ивыявляющее их сформированность. Логопеду в каждом случае очень важно выявитьведущую структуру и механизм нарушения для разработки дифференцированныхкоррекционно-логопедических мероприятий.2. Коррекционно-развивающее направление логопедической работы включает всебя реализацию коррекционно-развивающих программ с учетом возраста иособенностей развития обучающихся, структуры речевого дефекта. Содержаниекоррекционно-логопедических занятий определяется логопедом в зависимости отструктуры речевых и двигательных нарушений каждого обучающегося.В содержание данного направления входят следующие аспекты: выбор оптимальных для развития обучающегося с НОДА методик иприемов логопедической работы в соответствии с его особыми образовательнымипотребностями; организация и проведение индивидуальных и групповых занятия покоррекции нарушений устной и письменной речи, а также развитиюкоммуникативных навыков обучающихся с НОДА.Особенностью логопедической работы является строгое соблюдениеортопедического режима во время проведения логопедических занятий. Логопеддолжен постоянно следить за осанкой обучающегося, правильным положениемконечностей. При возникновении нежелательных патологических двигательныхреакций логопед способствует их преодолению путем пассивно-активных движений.При проведении коррекционно-логопедических занятий необходима широкаяопора на все анализаторные системы (слуховую, зрительную, кинестетическую),способствующие развитию межанализаторных связей. Это особенно важно в работенад коррекцией нарушений звукопроизношения, которая обязательно проводитсяперед зеркалом.Наибольшую специфику имеет логопедическая работа по совершенствованиюзвукопроизношения и коррекции нарушений произносительной стороны речи уобучающихся с церебральным параличом. При совершенствованиипроизносительной стороны речи используются дифференцированныйлогопедический массаж (расслабляющий и стимулирующий), пассивная и активнаяартикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, голосовые упражнения. Припроведении дыхательной гимнастики предусматривается включение упражнений,построенных на сочетании движений туловища и конечностей с произнесениемзвуков. Комплексы этих упражнений подбираются индивидуально в зависимости отдвигательных и речевых возможностей обучающихся. Голосовые упражнениянаправлены на формирование у обучающихся произвольного изменения силы, тембраголоса, длительности звучания, тренировку голоса в произнесении различногоречевого материала.
3. Организационно-методическое направление работы логопеда заключается вразработке индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих программ,подборе дидактических и методических материалов, а также ведении документации.На протяжении учебного года (с сентября по июнь включительно) логопед ведетследующую документацию: журнал регистрации обследованных обучающихся;
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 речевая карта на каждого обучающегося с НОДА, имеющего речевыенарушения; перспективный план работы с обучающимся (на месяц, четверть, год); индивидуальные тетради на каждого обучающегося; дневник наблюдений за речевой динамикой обучающихся; журнал посещаемости логопедических индивидуальных и групповыхзанятий; план консультативно-методической работы с учителями; план работы с родителями; годовой отчет о результатах работы.Логопед готовит необходимые для занятий дидактические и методическиепособия и применяет эти пособия с учетом речевых, двигательных и познавательныхвозможностей обучающихся, обращая особое внимание на нарушения зрительно-моторной координации и пространственные нарушения.4. Консультативно-просветительское направление работы включает: индивидуальное и групповое консультирование семьи по вопросам речевогоразвития и коммуникации обучающихся, формирования психолого-педагогическойкомпетентности родителей (или законных представителей), задействованных винклюзивном процессе, по вопросам онтогенеза устной и письменной речи,проявлений нарушений речевой системы, подбора простейших приемовлогопедической работы по коррекции речевых нарушений у обучающихся; консультирование педагогов и других участников образовательногопроцесса по вопросам речевого онтогенеза и дизонтогенеза, создания речевойразвивающей среды, возникающим проблемам, связанным с обучениемобучающегося с НОДА в процессе реализации инклюзивной практики.Логопед дает рекомендации по включению коррекционных компонентов вразличные формы образовательного процесса.
1.2.4.2. Программа коррекционной работы педагога-психологаПояснительная запискаНарушения функций опорно-двигательного аппарата (отмечаются у 5-7 %детей в популяции) могут носить как врожденный, так и приобретенный характер.Отклонения в развитии у обучающихся с такой патологией отличаются значительнымразнообразием и могут иметь разную степень выраженности.Двигательные нарушения у обучающихся имеют различную степеньвыраженности (тяжелые, средней тяжести, легкие).Группа обучающихся по варианту 6.1. – это обучающиеся с нарушениямифункций опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза,передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедическихсредств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь.Достаточное интеллектуальное развитие у этих обучающихся часто сочетается сотсутствиемуверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышеннойвнушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабойориентированности в бытовых и практических вопросах жизни, что требуеторганизации психологической помощи значительной части обучающихся данной



396

категории. У большинства обучающихся этой группы могут выявлятьсядизартрические (речедвигательные) нарушения различной степени тяжести. На этомвозрастном этапе недостатки произносительной стороны речи обычно непрепятствуют освоению образовательной программы, но в некоторых случаях порешению ПМПК обучающимся могут быть рекомендованы занятия с логопедом,особенно в случаях прогрессирования основного заболевания.На уровне основного общего образования продолжают обучение обучающиесяс НОДА, успешно завершившие начальное общее образование по АООП ООО НОДА(вариант 6.1.).Познавательное развитие обучающихся на данном возрастном этапехарактеризуется: недостаточным запасом знаний и представлений об окружающем мире; нарушением умственной работоспособности, истощаемостью психическихпроцессов; недостаточным уровнем развития внимания; снижением объема запоминания и воспроизведения, кратковременнымхарактером памяти.Личностные особенности обучающихся этой категории часто характеризуютсянизкой мотивацией достижений, коммуникативными нарушениями, неадекватнозаниженной самооценкой, иждивенческими установками, повышеннойэмоциональной привязанностью к родителям.Снижение числа контактов с окружающими и особенности воспитанияприводят к формированию ряда особенностей затрудняющих обучение и социальнуюадаптацию. Такие обучающиеся не умеют преодолевать трудности, подчинять своидействия определенным требованиям и правилам. Затрудняются организовать своюдеятельность, регулировать ее и свое поведение. У многих обучающихся в этомвозрасте начинают проявляться черты характера, заострившиеся в связи спереживанием заболевания.Особые образовательные потребности в коррекционной работе психологаВ связи с выраженными астеническими проявлениями, замедленным темпомусвоения знаний, двигательными нарушениями, парциальными нарушениямиотдельных психических функций, затрудняющими обучение данной группыобучающихся, требуются индивидуальные занятия с психологом по развитиюкогнитивных процессов.В связи с особенностями личностного развития, обусловленными внешнимипроявлениями заболевания и социальной депривацией, затрудняющими адаптацию вобразовательной организации, требуются занятия по профилактике и коррекциинарушений личностного развития.
В связи с особенностями воспитания по типу гиперопеки, а иногда по типуэмоционального отвержения, требуется работа психолога по оптимизациивнутрисемейных отношений и преодолению неадекватных подходов к воспитанию всемье.В связи с проблемами межличностных отношений обучающегося с НОДА создоровыми сверстниками требуется работа психолога по коррекции межличностныхотношений.
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1.2.4.2.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционнойработы психологаЦель коррекционной работы психолога – коррекция и профилактикакогнитивных и личностных нарушений у обучающихся с НОДА.Задачи коррекционной работы психолога:1. Психологическое изучение когнитивных процессов, особенностей личности,межличностных отношений, профессиональных склонностей и намерений.2. Психологическая коррекция и профилактика нарушений когнитивныхпроцессов.3. Психологическая коррекция и профилактика нарушений негативныхособенностей личности.4. Психологическое консультирование участников образовательного процесса.5. Психологическая помощь семье обучающегося с НОДА.6. Участие в профориентационной работе.7. Психологическая подготовка к ГИА.
Принципы реализации Программы: принцип комплексности, согласно которому психокоррекционную работуследует рассматривать в комплексе, с учетом всех клинических и психолого-педагогических особенностей обучающегося с НОДА и социальных факторов; принцип личностного подхода, предполагающий подход к обучающемусякак к целостной личности с учетом всей ее сложности и индивидуальныхособенностей; принцип деятельностного подхода, предполагающий реализациюпсихокоррекционных воздействий в целостной осмысленной деятельностиобучающихся; принцип единства диагностики и коррекции, подразумевающий, чтонаправления коррекционной работы для каждого обучающегося определяются наосновании данных диагностики; принцип вариативности, подразумевающий возможность сосуществованияразличных подходов к отбору содержания и технологий коррекционной работы; принцип единства коррекционной работы с обучающимся и его семьей,подразумевающий активное включение родителей (законных представителей)обучающихся в коррекционный процесс.
1.2.4.2.2. Перечень и содержание направлений коррекционной работы

психолога1. Диагностическая деятельность психолога.В задачи психолого-педагогического исследования обучающихся сдвигательными нарушениями входит выявление особенностей развитияпознавательной деятельности с оценкой потенциальных возможностейинтеллектуального развития и определения основных направлений коррекционно-педагогического воздействия. С этой целью изучается состояние сенсорных функций/зрительного и слухового восприятия/, понимание речи, исследуются особенностимышления, эмоционально-волевой сферы и психической деятельности
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обучающегося.После проведенного обследования составляется заключение, где отмечаютсяособенности познавательной деятельности, развитие речи, а именно, чтообучающийся знает, что может делать сам, какие формы деятельности превалируют(конструирование, игра, рассматривание, беседа и т. д.). Изучаются особенностипсихической деятельности, мышления, эмоционально-волевой сферы, объемвнимания и его устойчивость, тормозимость, импульсивность и инертностьпсихической деятельности, активность и самостоятельность, настойчивость вдействиях, ведущая направленность интересов. Указывается степень влияния этихфакторов на характер мыслительных процессов.2. Психологическая коррекция и профилактика нарушений когнитивныхпроцессов.На основании анализа результатов диагностики особенностей развитияпсихолог определяет потребность обучающегося с НОДА в психокоррекционнойработе по совершенствованию когнитивных процессов. У большинства обучающихсянарушения когнитивных процессов были компенсированы в ходе подготовки к школеили в период получения начального общего образования. Однако у некоторых их нихмогут выявляться нарушения высших психических функций, затрудняющиховладением учебным материалом и требующих коррекционного воздействия. Дляобучающихся по варианту 6.1. такими нарушениями являются истощаемостьпсихических процессов, колебания умственной работоспособности и внимания. Этинарушения проявляются постоянно, носят стойкий характер, отражают физическое ипсихическое состояние обучающегося с НОДА. Диагностировав эти особенности,психолог разрабатывает рекомендации для учителя, который учитывает данныесостояния в учебном процессе. Реже встречаются нарушения пространственно-временных представлений, наглядно-действенного мышления. В этих случаяхпсихолог разрабатывает программу коррекционной работы. Содержание программы,сроки ее реализации, результаты ее освоения определяются индивидуально.Программа реализуется в виде индивидуальных коррекционных занятий за счёт часоввнеурочной деятельности.3. Психологическая коррекция и профилактика нарушений личности.Особенности личностного развития лиц с НОДА обусловлены двумяосновными факторами: переживанием своего состояния в связи с имеющимисядвигательными нарушениями; особенностями семейного воспитания по типугиперопеки, реже – эмоционального отвержения больного ребенка. Психолог,диагностировав высокий уровень тревожности, низкую или компенсаторно-
завышенную самооценку, высокий уровень невротизации, риск декомпенсацииакцентуации характера и (или) другие негативные личностные проявления,разрабатывает программу коррекционной работы для обучающихся, определяетформы и сроки ее реализации, планирует результаты освоения программы.Программа реализуется в виде индивидуальных коррекционных занятий за счёт часоввнеурочной деятельности.4. Психологическая помощь семье обучающегося с НОДА.Основные направления в работе психолога с семьей обучающегося с НОДАпредставляются следующими:* гармонизация семейных взаимоотношений;
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* установление правильных детско-родительских отношений;* помощь в адекватной оценке физических и психологических возможностейсвоего ребенка;* обучение элементарным методам психологической коррекции (аутогеннаятренировка, элементы игротерапии, сказкотерапии, игровые занятия по развитиюпсихических функций и т. п.).Приоритетность тех или иных направлений в работе определяется послеисследования семьи, бесед с родителями и обучающимся, психодиагностическихисследований. Соответственно, и сама работа может строиться в моделяхпсихологического консультирования, психологической коррекции и психотерапии(хотя такое разделение является относительным).Конкретные формы работы зависят от задач, стоящих перед психологом, и егопрофессиональной подготовки. Это могут быть родительские клубы,систематические групповые занятия и индивидуальная работа с матерью или отцом.Поведенческий тренинг, групповые дискуссии, игры, драматизации,родительские сочинения и другие методы могут быть использованы для работы ссемьей. Конкретные приемы коррекционной работы, представлены в исследованииВ.В. Ткачевой и И.Ю. Левченко.5.Психологическое консультирование участников образовательного процесса.Важным направлением деятельности психолога является психологическоеконсультирование участников образовательного процесса – учителей, тьюторов,родителей и др. Это консультирование осуществляется по итогам диагностическогоэтапа. Участникам образовательного процесса предоставляются сведения обиндивидуальных особенностях обучающихся с НОДА и даются рекомендации.Рекомендации направлены на учет выявленных особенностей в образовательномпроцессе, профилактику и коррекцию нарушений. Особую значимость этирекомендации имеют для учителей, так как учителя часто не знают особенностейразвития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в частности, сНОДА, не владеют приемами коррекционной работы.6. Участие психолога в профориентационной работе.Профориентационную работу с обучающимися с НОДА необходимоосуществлять с начала обучения на уровне основного общего образования.Конкретное содержание работы зависит от многих факторов и определяется порезультатам диагностики. Работу по профориентации и профконсультированиюпсихолог ведет совместно с классным руководителем. Обучающийся с НОДА в среде
здоровых сверстников должен быть включён в профориентационные мероприятиясовместно с ними. Однако для него необходимо организовать дополнительнуюпрофориентационную работу. Основной задачей психолога в структуре этой работыявляется коррекция неадекватных профессиональных намерений, которыеотмечаются у большинства обучающихся с НОДА, и препятствуютпрофессиональному выбору.Система работы предусматривает два этапа.На подготовительном этапе создается примерный перечень профессий,рекомендованных каждому обучающемуся с учетом его профессиональныхсклонностей и функциональных возможностей.Основной этап психокоррекционной работы строится по типу занятий
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интенсивного общения в группах социально-психологического тренинга. Работапроводится в виде групповых занятий 2 раза в неделю по 45 мин. - 1ч.Реализация этого этапа возможна на любом году обучения, но особенно важновключить эту деятельность психолога в программу коррекционной работы впоследние годы обучения на уровне основного общего образования для подготовкик адекватному профессиональному выбору после ее окончания.Участвуя в групповых занятиях, подростки часто впервые осознают, что другиеучастники группы имеют аналогичные проблемы, связанные с профессиональнымбудущим; кроме того, совершенствуются навыки общения, расширяется и сам кругобщения.Профориентационная работа психолога с обучающимися обязательно должнасочетаться с работой с родителями по оптимизации родительских позиций вотношении профессионального будущего их детей.7. Психологическая помощь при подготовке к ГИА.Выпускники с НОДА при подготовке к ОГЭ испытывают когнитивные,личностные, процессуальные трудности. Это обусловлено особенностями развитияобучающихся с двигательными нарушениями.Для преодоления трудностей необходимо: помогать выпускнику осваивать навыки работы с экзаменационнымиматериалами; помогать выпускнику в выработке индивидуальной стратегии сдачиэкзамена.Работа по преодолению личностных трудностей заключается в проведениизанятий по контролю эмоций, развитию интроверсии, рефлексии, снятиютревожности.Преодоление процессуальных трудностей обеспечивает пробное проведениеэкзаменов, выступление выпускников прошлых учебных лет, выпуск различныхброшюр, памяток для выпускников, родителей.На этапе подготовки к экзаменам можно использовать различные формыпсихологической поддержки:• классные часы, мини-лекции, беседы с выпускниками об условияхэффективной подготовки к экзаменам: соблюдение режима сна и бодрствования,питания, организация рабочего пространства и т. д.;• групповые психологические занятия для различных категорийобучающихся;• индивидуальные консультации для выпускников;• разработка рекомендаций для выпускников и их родителей.Рекомендации могут быть представлены как в устной (на родительскихсобраниях, классных часах, во время консультаций), так и в письменной форме (в видепамяток, стендовой информации, информации на сайте образовательнойорганизации).
1.2.4.3. Механизмы реализации программыПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организациипоэтапно. В рабочие группы включаются педагог-психолог (специальный психолог),учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, тьютор, учителя и другие
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специалисты образовательной организации по необходимости.На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечениекоррекционной работы, анализируется состав обучающихся с НОДА вобразовательной организации, их особые образовательные потребности;сопоставляются результаты обучения этих обучающихся на уровне начальногообщего образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методическихрекомендаций по обучению разных категорий обучающихся с НОДА.Далее, на основном этапе разрабатываются общая стратегия коррекционнойработы обучающихся с двигательными нарушениями, организация и механизмреализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемыерезультаты, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР.Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут бытьпредставлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы,при необходимости ее доработка; проводится обсуждение хода реализациипрограммы на психолого-педагогических консилиумах (ППк).Для реализации требований к ПКР в образовательной организации должна бытьсоздана служба психолого-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА, вкоторую включаются учителя, педагог-психолог (специальный психолог), учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, тьютор и другие специалистыобразовательной организации по необходимости.Система комплексного медико-психолого-педагогического сопровожденияобучающихся с НОДА, включает комплексное обследование, мониторинг динамикиразвития, успешности освоения адаптированной основной образовательнойпрограммы основного общего образования.Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихсяявляется тесное взаимодействие педагогов образовательной организации,представителей администрации и родителей (законных представителей)обучающихся.Основной формой взаимодействия специалистов в рамках реализациипрограммы коррекционной работы является психолого-педагогический консилиумобразовательной организации (ППк).
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образованияможет реализовываться общеобразовательными организациями как самостоятельно,так и при осуществлении сетевого взаимодействия с другими образовательнымиорганизациями и иными учреждениями.Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагаетиспользование ресурсов нескольких организаций, в том числе образовательных,медицинских, социальных, а также при необходимости ресурсов организациймедицины, науки, культуры, спорта и др.Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельностиобразовательных организаций, направленной на обеспечение условий для освоенияобучающимися с НОДА адаптированной основной программы основного общегообразования, в том числе Программы коррекционной работы.Организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы врамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право
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осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействияобразовательных организаций при совместной реализации программыкоррекционной работы определяется договором между ними.При реализации содержания коррекционно-педагогической работырекомендуется распределить зоны ответственности между учителями и логопедами,психологами, а также другими специалистами сопровождения, описать условия дляих координации (план обследования обучающихся с НОДА, их индивидуальныеобразовательные потребности, индивидуальные коррекционно-развивающиепрограммы, мониторинг динамики развития и т.д.). Обсуждения проводятся на ППкобразовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др.В ходе реализации программы коррекционной работы необходимо гибкоесочетание различных видов и форм коррекционной работы (индивидуальных,подгрупповых, фронтальных).1.2.4.4. Требования к условиям реализации программыПсихолого-педагогическое обеспечение:В процессе реализации ПКР для обучающихся с двигательными нарушениямив образовательных организациях должны быть созданы следующие психолого-педагогические условия: индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистовпсихолого-педагогического сопровождения (логопеда, психолога); учет индивидуальных особенностей и особых образовательныхпотребностей обучающихся с НОДА; соблюдение ортопедического режима; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; для повышения эффективности ПКР ‒ применение коллективных формработы и работы в парах; использование специальных методов, приемов, средств обучения; использование современных психолого-педагогических, в том числеинформационных, компьютерных технологий;
 учет специфики нарушения развития обучающегося с НОДА; обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный иохранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся,соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); обеспечение участия обучающихся с НОДА независимо от степенивыраженности нарушений их развития, в совместных мероприятиях со сверстниками; включение родителей в реализацию ПКР.Программно-методическое обеспечениеВ процессе реализации программы коррекционной работы могут бытьиспользованы рабочие коррекционные программы, разрабатываемые педагогамиобразовательной организации, диагностический и коррекционно-развивающийинструментарий, подобранный с учетом специфика развития обучающихся с НОДА.Кадровое обеспечениеКоррекционная работа должна осуществляться специалистамисоответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
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педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие видыпрофессиональной подготовки. Необходимо обеспечить на постоянной основеповышение квалификации работников образовательных организаций,обеспечивающих психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА,один раз в пять лет.Кадровые условия: психолог должен иметь высшее психологическоеобразование и повышение квалификации в области изучения, обучения и воспитаниялиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.Логопедическая работа должна осуществляться учителями-логопедамисоответствующей квалификации, имеющими высшее дефектологическоеобразование по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» попрофилю «Логопедия».Уровень квалификации работников образовательной организации для каждойзанимаемой должности должен соответствовать квалификационнымхарактеристикам по соответствующей должности.Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкоепредставление об особенностях психического и (или) физического развитияобучающихся с НОДА, об их особых образовательных потребностях, о методиках итехнологиях организации образовательного и воспитательного процесса с учетомспецифики нарушения.Материально-техническое обеспечениеМатериально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащейматериально-технической базы, позволяющей обеспечить безбарьерную адаптивнуюи коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том числематериально-технические условия, обеспечивающие возможность длябеспрепятственного доступа обучающихся с НОДА в здания и помещенияобразовательной организации, ко всем объектам ее инфраструктуры и организациюих пребывания и обучения.
Материально-техническое обеспечение включает технические средстваобучения, в том числе специализированные компьютерные инструменты обучения, сучетом специальных образовательных потребностей обучающихся с НОДА, принеобходимости ‒ использование средств для альтернативной и дополнительнойкоммуникации.Информационное обеспечениеВ процессе реализации ПКР для обучающихся с НОДА необходимо созданиеусловий информационного обеспечения, которые направлены на обеспечениедоступа всех участников образовательных отношений к любой информации,связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организациейкоррекционно-образовательного процесса и условиями его осуществления. Должныбыть созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной среды образовательной организации, включающей электронныеинформационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупностьинформационных технологий, телекоммуникационных технологий,соответствующих технических средств и технологий, в том числе ассистивных,обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА максимальновозможных для него результатов коррекционной работы.
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1.2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы
 адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации; динамика когнитивного, личностного, эмоционального развитияобучающегося с НОДА; уменьшение степени выраженности речевых нарушений; улучшение владения родным (русским) языком; оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся сНОДА; оптимизация детско-родительских отношений как преодолениеособенностей семейного воспитания.Планируемые результаты реализации программы коррекционной работыдолжны уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей ивозможностей обучающихся с НОДА.Методы оценки эффективности реализации программы: экспериментально-психологические исследования, тестирования, опросы, анкетирования.Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могутопределяться индивидуально.В зависимости от формы организации коррекционной работы планируютсяразные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочнойдеятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Вовнеурочной ‒ личностные и метапредметные результаты.Личностные результаты ‒ индивидуальное продвижение обучающегося вличностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление ксобственной результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетоминдивидуальных особенностей обучающихся с НОДА; совершенствованиеумственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью;сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество иконструктивное общение.Коррекционная работа психолога и логопеда на уровне основного общегообразования не оказывает прямого влияния на предметные результаты, носовершенствование речи, общения, повышение мотивации и др. опосредованновлияет на качество овладения содержанием конкретных предметных областей.Достижения обучающихся с НОДА рассматриваются в динамике с учетом ихпредыдущих индивидуальных достижений.Мониторинг освоения ПКР проводится на Психолого-педагогическомконсилиуме образовательной организации в ходе анализа результатовдиагностической работы специалистов. Оценка образовательных достиженийосвоения ПКР осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневойшкале – 3 балла – значительная динамика, 2 балла – удовлетворительная динамика, 1балл – незначительная динамика, 0 баллов – отсутствие динамики.

1.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



405

1.3.1. Учебный план адаптированной программы основногообщего образованияУчебный план основного общего образования обеспечивает введение вдействие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяетобщий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).Адаптированная основная образовательная программа основного общегообразования может включать как один, так и несколько учебных планов.Данные варианты учебных планов адресованы обучающимся с нарушениямиопорно-двигательного аппарата, осваивающим АООП ООО (вариант 6.1.) как вусловиях инклюзивного образования, так и в специальных образовательныхорганизациях или классах, реализующих адаптированные основные образовательныепрограммы для обучающихся с НОДА.Учебный план образовательной организации должен предусматриватьвозможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательныепотребности и интересы обучающихся.Для развития потенциала обучающихся могут разрабатываться с участиемсамих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальныеучебные планы.Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,формируемой участниками образовательных отношений.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметовобязательных предметных областей для всех имеющих государственнуюаккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательнуюпрограмму основного общего образования, и учебное время, отводимое на ихизучение по классам (годам) обучения.В связи с необходимостью создания оптимальных условий для успешногоосвоения образовательной программы обучающимися с НОДА, в том числе путемпроведения коррекционной работы, при формировании раздела «Внеурочнаядеятельность» в части «Другие направления внеурочной деятельности» проводятсякурсы собственно внеурочной деятельности, реализующие традиции Российскогообразования, если они не интегрированы в содержание других предметов, курс,направленный на профориентацию обучающихся с НОДА, коррекционно-развивающие занятия.Целесообразно проводить коррекционно-развивающие занятия, позволяющиемаксимально обеспечить коррекцию имеющихся у обучающихся с НОДА нарушенийв психофизическом развитии и индивидуализировать коррекционно-образовательный процесс. Исходя из этого:
1)направления коррекционно-развивающих занятий и их количество могутопределяться психолого-педагогическим консилиумом образовательнойорганизацией, исходя из психофизических особенностей обучающихся;2)направления внеурочной деятельности могут быть представленыкоррекционно-развивающими занятиями, позволяющими максимально обеспечитькоррекцию имеющихся проблем в психофизическом развитии ииндивидуализировать коррекционно-образовательный процесс.Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных
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отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования,обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей(законных представителей), педагогического коллектива образовательнойорганизации.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,может предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к использованиюпри реализации имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм основного общего образования):увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебныхпредметов обязательной части;введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающихинтересы и потребности участников образовательных отношений, в том числеэтнокультурные;другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельностиобучающихся.На внеурочную деятельность отводится 10 часов в неделю, не менее 5 изкоторых составляют занятия по программе коррекционной работы.План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общегообразования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательнойорганизации.Для обучающихся с НОДА предусматривается вариативность учебных плановадаптированных программ основного общего образования, специальных подходов кструктурированию содержания образования по годам обучения.Для реализации индивидуальной образовательной траектории с учетом особыхобразовательных потребностей, интересов, склонностей, способностей (в том числевыдающихся) обучающихся с НОДА предусматривается возможность разработкиИндивидуального учебного плана.Право на обучение по индивидуальным учебным планам закреплено вФедеральном законодательстве (№ 273-ФЗ, ст. 34, часть 1, пункт 3).Обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение,допускается в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,установленном локальными нормативными актами образовательной организации.В индивидуальном учебном плане обучающегося должна быть обеспеченаурочная и внеурочная деятельность. Занятия по программе коррекционной работыявляются обязательной составляющей внеурочной деятельности.
В индивидуальном учебном плане возможно использование часов части,формируемой участниками образовательных отношений, для увеличения объемавремени на обязательные учебные дисциплины; формирование нелинейногорасписания в течение дня или недели с необходимым чередованием урочной ивнеурочной деятельности; выбор и/или разработка образовательной организациейиндивидуально ориентированных оценочных средств.Индивидуальный учебный план может содержать специальные компоненты,включающие систему предупредительных мер, связанную с устранением внешнихпричин и факторов, приводящих к дезадаптации.Индивидуальный учебный план может разрабатываться для обучающихся со
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стойкими трудностями овладения содержанием адаптированной основнойобразовательной программы, причины возникновения которых требуют выявления ипоиска путей решения; для длительно болеющих обучающихся; обучающихся,поступивших на обучение из других образовательных организаций, в случаеобучения в одном классе обучающихся с разными образовательными потребностямии в других случаях, требующих особой индивидуализации образовательногопроцесса.Срок, на который разрабатывается ИУП, может варьироваться от 1 месяца до 1года, в отдельных случаях может быть разработан на весь период школьногообразования.В соответствие с введенными в действие с 01.01.2021г. Санитарными ПравиламиСП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациямвоспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ПостановлениеГлавного государственного санитарного врача Российской Федерации от28.09.2020г., №28) урочная деятельность для обучающихся с ограниченнымивозможностями организуется по 5-дневной учебной неделе. В субботу возможныорганизация и проведение внеурочной деятельности (п.3.4.1; СП 2.4.648-20).
В соответствие с нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы итребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человекафакторов среды обитания», введенными в действие с 01.03.2021 (ПостановлениеГлавного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021№2), продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в 5-11классах, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья,устанавливается не более 6-и уроков (таблица 6.6. СанПиН 1.2.3685-21).
Таким образом, максимально допустимая учебная нагрузка для классов, в которыхобучаются дети с ОВЗ, не может превышать 30-и учебных часов в неделю.
При 5-дневной учебной неделе количество часов на адаптивную физическуюкультуру составляет 2 часа, третий час может быть реализован образовательнойорганизацией за счет часов из части, формируемой участниками образовательныхотношений и/или за счет посещения обучающимися спортивных секций.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30календарных дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока на уровнеосновного общего образования составляет 40–45 минут.

Недельный учебный план основного общего образования обучающихся снарушением опорно-двигательного аппарата в соответствии сФГОС ООО и сучетом АООП ОООВариант 6.1., реализующийся в условиях инклюзивного образования(минимальный в расчете не менее 5058 часов за весь период обучения)
Предметные Учебные предметы Количество часов в неделю Всего
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области V VI VII VIII IXОбязательная частьРусский языки литература Русский язык 5 6 4 3 3 21Литература 3 3 2 2 3 13Иностранныеязыки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15

Математика иинформатика

Математика 5 5 10Алгебра 3 3 3 9Геометрия 2 2 2 6Вероятность истатистика 1 1 1 3
Информатика 1 1 1 3

Общественно-научныепредметы
История России.Всеобщая история 2 2 2 2 2 10
Обществознание 1 1 1 1 4География 1 1 1 2 2 7

Естественно-научныепредметы
Биология 1 1 1 2 2 7
Химия 2 2 4
Физика 2 2 3 7

Искусство Изобразительноеискусство 1 1 1 3
Музыка 1 1 1 1 4Технология Труд(технология) 2 2 2 1 1 8Физическаякультура иосновыбезопасностии защитыРодины

Основыбезопасности изащиты Родины
1 1 2

Адаптивнаяфизическаякультура
2 2 2 2 2 10

Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии
ОДНКНР

1 1

Итого: 26 28 30 31 32 147Часть учебного плана, формируемаяучастниками образовательныхотношений при 5-дневной учебнойнеделе

3 2 2 2 1 10

Учебные недели 34 34 34 34 34 170Количество часов 986 1020 1088 1122 1122 5338
Предельно допустимая учебнаянагрузка при 5-дневной учебнойнеделе

29 30 32 33 33 157

Внеурочная деятельность
1.Занятия по программекоррекционной работы 5 5 5 5 5 25
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*Внеурочная деятельность включает обязательные занятия по программекоррекционной работы (не менее 5 часов в неделю) и дополняется другими видамивнеурочной деятельности.Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебногопланаобразовательной организации, в котором отражаются и конкретизируютсяосновные показатели учебного плана:–состав учебных предметов;–недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержанияобразования по классам и учебным предметам;–максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальнаянагрузка с учетом деления классов на группы;–план комплектования классов.Учебный план образовательной организации может также составляться в расчете навесь учебный год или иной период обучения, включая различные недельные учебныепланы с учетом специфики календарного учебного графика образовательнойорганизации. Учебные планы могут быть разными в отношении различных классоводной параллели.
1.3.2. План внеурочной деятельности

1.3.2.1. Пояснительная запискаПлан внеурочной деятельности представляет собой описание целостнойсистемы функционирования образовательной организации в сфере внеурочнойдеятельности и может включать в себя решение следующих задач: поддержка обучающихся с НОДА по учебным предметам образовательнойпрограммы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числепредусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с цельюудовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическомразвитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы,особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; формирование функциональной грамотности (читательской,математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированныекурсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том численаправленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); развитие личности обучающихся с НОДА, ее способностей,удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализацииобучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в томчисле волонтёрство), включая общественно полезную деятельность,профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формированиепредпринимательских навыков, практическую подготовку, использованиевозможностей организаций дополнительного образования, профессиональныхобразовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становлениекачеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение
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договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность;становление умений командной работы поддержка детских объединений,формирование умений ученического самоуправления; организация психолого-педагогической поддержки обучающихся с НОДА(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов,учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагогов-психологов); обеспечение безопасности обучающихся с НОДА в пространствеобщеобразовательной организации (безопасности жизни и здоровья обучающихся,безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактикинеуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессевзаимодействия с окружающей средой, социальной защиты обучающихся).
2.3.2.2. Основные направления внеурочной деятельностиОсновные направления и содержание внеурочной деятельности обучающихся сНОДА совпадают с направлениями, предложенными в Основной образовательнойпрограмме основного общего образования ГБОУ СОШ с.Купумоч. Организациявнеурочной деятельности в образовательной организации, учитываетпсихофизические особенности обучающихся с НОДА и создавет максимальныеусловия для включения подростков данной категории в различные формывнеурочной деятельности.Характеристика внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальныхпотребностей обучающихся.Занятия обучающихся, в соответствии с требованиями Стандарта,организованы по направлениям развития личности. Практически все видывнеурочных занятий в школе интегрируют в себе несколько направленийдеятельности из перечня направлений развития личности.Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частьюобразовательного процесса в школе.Целью спортивно-оздоровительного направления является формированиязнаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающихсохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующихпознавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы.Общеинтеллектуальное направление обеспечивает формирование мотивациик обучению и познанию, развитие творческого потенциала, познавательных мотивов,обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательнойдеятельности.Цель данного направления, личностное развитие, обеспечение достиженияпланируемых результатов освоения основной образовательной программы основногообщего образования, достигается посредством решении следующих задач: развитие навыков научно-интеллектуального труда; развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; развитие опыта практической преобразовательной деятельности;
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 развитие навыков универсальных учебных действий у обучающихся на ступениосновного общего образования.Социальное направление создает основу для самостоятельного успешногоусвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способовдеятельности, повышает ценностно-смысловые установки обучающихся,отражающие их индивидуально-личностные позиции, формирование целостного,социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве иразнообразии природы.Целесообразность социального направления заключается в активизациивнутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению новогосоциального опыта на ступени основного общего образования, в развитиисоциальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимыхдля эффективного взаимодействия в социуме.Основными задачами социального направления являются:
 развитие психологической культуры и коммуникативной компетенции дляобеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; развитие способности обучающегося сознательно выстраивать и оцениватьотношения в социуме; укрепление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; развитие основы культуры межэтнического общения; углубление отношения к семье как к основе российского общества; воспитание у школьников почтительного отношения к родителям,осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.Целью общекультурного направления является развитие эстетическихпотребностей, ценностей и чувств, воспитание способности к духовному развитию,нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций,развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировойкультуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическимиценностями многонационального народа России и народов других стран.Основными задачами общекультурного направления являются: развитие ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; становление активной жизненной позиции; воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологическойкультуры.Духовно - нравственное направление направлено на развитие и воспитаниеобучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственныхустановок, национальных ценностей, становление их гражданской идентичности какосновы развития гражданского общества.Задачи духовно-нравственного направления: углубление способности к духовному развитию, реализации творческогопотенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социальноориентированной деятельности на основе нравственных установок иморальных норм, непрерывного образования, самовоспитания; укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовныхотечественных традициях, внутренней установки личности школьника
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поступать согласно своей совести; развитие морали – осознанной обучающимся необходимости определенногоповедения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре изле, должном и недопустимом; укрепление позитивной нравственнойсамооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; развитие нравственного самосознания личности (совести) – способностиформулировать собственные нравственные обязательства, осуществлятьнравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; развитие российской гражданской идентичности; развитие патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.

Направлениевнеурочнойдеятельности Название Форма
Классы

V VI VII VIII IX

Спортивно-оздоровительное

Подвижные игры секция 1 1Легкая атлетика секция 1 1Бадминтон секция 1 1ОФП секция 1 1 1 1 1Спортивные игры мира секция 1Спелеотуризм секция 1 1 1Игры олимпийскойпрограммы секция 1 1

Общекультурное

Гончарная мастерская кружок 1Студия изо искусств кружок 1 1 1Хоровое пение кружок 1 1 1 1Мультстудия кружок 1Прикладное искусство кружок 1 1Театр на английском кружок 1 1Школа юного экскурсовода кружок 1 1Народный промысел кружок 1Металлообработка кружок 1Театральная мастерская кружок 1Клуб юных поэтов кружок 1Студия художественногодизайна кружок 1

Духовно-нравственное
Школа ритора клуб 1 1Юные натуралисты клуб 1 1Растениевод-дизайнер клуб 1 1Современный этикет клуб 1 1Фотовидеостудия клуб 1 1 1Клуб общения «Подросток» клуб 1 1Экологи Южного города клуб 1В мире профессий кружок 1
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Общеинтел-лектуальное

Увлекательное чтение наанглийском клуб 1
Головоломки, настольныеигры кружок 1
Ментальная математика кружок 1Занимательная математика кружок 1 1Я и мой компьютер кружок 1 1Робототехника ШНО 1 1 1 1Введение в химию ШНО 1Футбол с немецким 1Деловой английский ШНО 1Компьютерная графика кружок 1 1Решение олимпиадных задачпо математике ШНО 1 1
Интеллектуальный клуб«Полиглот» (китайский язык) кружок 1 1
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Кибербезопасность кружок 1 1Решение олимпиадных задачпо обществознанию ШНО 1
Предпрофильные курсы ШНО 1

Социальное

Помоги себе сам (психолог.тренинги) кружок 1 1
Здоровое питание кружок 1Социальный проект Поисковые инаучныеисследования

1

Индивидуальный итоговыйпроект Поисковые инаучныеисследования
1 1

Предпрофильные курсы Поисковые инаучныеисследования
1

1.3.3. Календарный учебный график
1.3.3.1. Календарный учебный графикКалендарный учебный график составляется с учетом мнений участниковобразовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановыхмероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарногоучебного графика учитывается система организации учебного года: триместровая,модульная и др.Календарный учебный график составляется в соответствии с Федеральнымзаконом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).Календарный учебный график составляется образовательной организациейсамостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательногопроцесса. Календарный учебный график АООП ООО НОДА полностьюсоответствует ООП ООО ГБОУ СОШ с.Курумоч.

1.3.3.2. План внеурочной деятельностиВеличина недельной образовательной нагрузки (количество занятий),реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количествачасов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.При этом до 5 часов в неделю отводится на коррекционно-развивающую работу,которая может осуществляться как индивидуально, так и по подгруппам. Решение оформе проведения коррекционно-развивающих занятий и распределение часовмежду разными коррекционно-развивающими занятиями (занятия с психологом,занятия с логопедом) принимается психолого-педагогическим консилиумобразовательной организации. В ситуации, когда обучающийся с НОДА не нуждаетсяв коррекционно-развивающих занятиях или ему необходимо менее 5 часов в неделю,часы, отведенные на коррекционно-развивающую работу, переходят на внеурочнуюдеятельность.
Возможный расход времени на отдельные направления внеурочнойдеятельности, а так же модели федерального плана внеурочной деятельности
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соответствуют федеральной основной образовательной программе.Содержание внеурочной деятельности обучающихся с НОДА тесно связано среализацией рабочей программы воспитания.
1.3.4. Календарный план воспитательной работыКалендарный план воспитательной работы составляется на основе рабочейпрограммы воспитания образовательной организации. План содержит переченьсобытий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются ипроводятся образовательной организацией или в которых образовательнаяорганизация принимает участие.Мероприятия плана отражают содержание всех модулей, составляющихпрограмму воспитания образовательной организации и равномерно распределяютьсяв течение учебного года.Календарный план воспитательной работы составляется образовательнойорганизацией с учетом региональных и этнокультурных традиций, а также с учетоммероприятий воспитательной направленности в регионе, в том числе с учетоммероприятий учреждений культуры, спорта и др. В план включены мероприятия врамках урочной и внеурочной деятельности, в том числе реализуемые совместно ссемьями обучающихся,При составлении календарного плана воспитательной работы учитываетсякалендарный учебный график образовательной организации, требования СанПиН имнения участников образовательного процесса.

1.1. Характеристика условий реализации адаптированнойосновной образовательной программы основного общегообразования обучающихся с НОДАСистема условий реализации АООП ООО обучающихся с НОДА, созданная вобразовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направленана:  достижение планируемых результатов АООП ООО обучающимися сНОДА; развитие личности, ее способностей, удовлетворения особыхобразовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся с НОДА,через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик,включая профессиональные пробы, практическую подготовку, использованиевозможностей организаций дополнительного образования, профессиональныхобразовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении с учетом индивидуальных психофизическихособенностей обучающихся данной категории; формирование функциональной грамотности обучающихся с НОДА,включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу
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дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий с учетомособых образовательных потребностей обучающихся с НОДА;
 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностейобучающихся с НОДА, основ их гражданственности, российской гражданскойидентичности и социально-профессиональных ориентаций; индивидуализацию процесса образования посредством проектирования иреализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективнойсамостоятельной работы обучающихся с НОДА при поддержке педагогическихработников и специалистов сопровождения; участие обучающихся с НОДА, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся с двигательными нарушениями, педагогическихработников и специалистов сопровождения в проектировании и развитии АООПООО и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможностиобучающихся; формирование у обучающихся с НОДА опыта самостоятельнойобразовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности с учетом двигательной возможностейобучающихся с НОДА; использование в образовательной деятельности современныхобразовательных технологий, направленных, в том числе на воспитаниеобучающихся с двигательными нарушениями и развитие различных формнаставничества, с учетом психофизических особенностей обучающихся даннойкатегории; обновление содержания программы АООП ООО обучающихся с НОДА,методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системыобразования, запросов обучающихся с двигательными нарушениями, родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетомнациональных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; эффективное использование профессионального и творческого потенциалапедагогических и руководящих работников образовательной организации,повышение их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовойкомпетентности; эффективное управление образовательной организацией с использованиемИКТ, современных механизмов финансирования реализации АООП ОООобучающихся с НОДА.При реализации АООП ООО обучающихся с НОДА в рамках сетевоговзаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные наобеспечение качества условий образовательной деятельности.Общесистемные требования к условиям реализации АООП ООО обучающихсяс НОДА соответствуют требованиям к реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образования, адресованной нормативноразвивающимся сверстникам.

1.1.1. Описание кадровых условий реализации АООП ОООДля обеспечения реализации АООП ООО обучающихся с НОДА
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образовательная организация должна быть укомплектованакадрами, имеющими необходимую квалификацию для решениязадач, связанных с достижением целей и задач образовательнойдеятельности с учетом психофизических особенностейобучающихся с НОДА.Кадровые условия включают в себя: укомплектованность образовательной организации педагогическими,руководящими и иными работниками; уровень квалификации педагогических и иных работников образовательнойорганизации, участвующих в реализации адаптированной основной образовательнойпрограммы и создании условий для ее разработки и реализации; непрерывность профессионального развития педагогических работниковобразовательной организации, реализующей адаптированную основнуюобразовательную программу основного общего образования.Укомплектованность образовательной организации педагогическими,руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100%вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием.Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих вреализации адаптированной основной образовательной программы и созданииусловий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов оприсвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника.
Категорияработников Подтверждение уровняквалификации документамиоб образовании(профессиональнойпереподготовке) (%)

Подтверждение уровня квалификациирезультатами аттестации

Соответствиезанимаемойдолжности(%)

Квалификационнаякатегория(%)
ПедагогическиеработникиРуководящиеработникиИные работники

Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана науглубленном уровне в образовательной организации созданы следующие кадровыеусловия:
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Программа по Количество Доля учителей, Доля учителей,предмету на учителей, участвующих в участвующих вуглубленном участвующих в реализации реализации программыуровне реализации программы на на углубленном уровне,программы на углубленном уровне, имеющих высшуюуглубленном имеющих квалификационную№ уровне соответствующий категорию (ученуюдокумент об степень, ученое звание)образовании(профессиональнойпереподготовке)
1. Математика
2. Информатика
3. Физика
4. Химия
5. Биология
…

В соответствии с целями и задачами АООП ООО обучающихся с НОДАкадровый состав образовательной организации, реализующей АООП должен иметьсоответствующую квалификацию для решения задач по обучению и воспитанию лицс нарушениями опорно-двигательного аппарата, коррекции нарушений развития,социализации и социальной адаптации обучающихся и удовлетворение их особыхобразовательных потребностей.Должностные инструкции педагогических, руководящих и иных работниковобразовательной организации разрабатываются в соответствии с действующиминормативными документами и правилами и учитывают особые образовательныепотребности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.В штат образовательной организации, реализующей АООП ООО обучающихсяс НОДА, в обязательном порядке должны быть включены учителя-логопеды,педагоги-психологи, ассистенты-помощники, специалисты по АФК, социальныепедагоги, тьюторы.Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации АООП ОООобучающихся с НОДА (вариант 6.1..), должны иметь высшее профессиональноеобразование по одному из вариантов программ подготовки:– по специальности «Специальная психология»;– по направлению «Психология» по образовательным программам подготовкиспециалиста;– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» пообразовательным программам подготовки бакалавра или магистра в областипсихологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;– по направлению специалитета «Психолого-педагогическое образование» собязательным прохождением профессиональной переподготовки в областиспециальной психологии.Работники, имеющие высшее педагогическое образование по другим
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специальностям и профилям профессиональной подготовки, для реализациипрограммы коррекционной работы должны пройти переподготовку либо получитьобразование в области коррекционной педагогики, подтвержденные документомсоответствующего образца.Учителя-логопеды должны иметь высшее профессиональное образование поодному из вариантов программ подготовки: по специальности «Логопедия»; по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» пообразовательным программам подготовки бакалавра или магистра в областилогопедии; по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическоеобразование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательнымпрохождением профессиональной переподготовки в области логопедии.Учитель адаптивной физической культуры должен иметь: высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта безпредъявления требований к стажу работы; высшее профессиональное образование и дополнительноепрофессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявлениятребований к стажу работы; среднее профессиональное образование и стаж работы в областифизкультуры и спорта не менее 2 лет.При любом варианте профессиональной подготовки учитель долженобязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в областиадаптивной физической культуры в объеме не менее 144 часов, подтвержденныеудостоверением установленного образца.При необходимости в процесс реализации адаптированной основнойобразовательной программы основного общего образования для обучающихся сНОДА образовательная организация должна временно или постоянно обеспечитьучастие тьютора, имеющего высшее профессиональное образование по направлению«Специальное (дефектологическое) образование», «Педагогическое образование»либо «Психолого-педагогическое образование, или пройти курсы переподготовки посоответствующей программе, и иметь стаж педагогической работы не менее 2 лет.Кроме того, образовательная организация должна быть укомплектованавспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранениематериально-технических и информационно-методических условий реализацииадаптированной основной образовательной программы с учетом спецификинарушения обучающихся с НОДА.В АООП ООО обучающихся с НОДА, реализуемую образовательнойорганизацией, могут быть включены планы (графики) мероприятий, обеспечивающихнепрерывное развитие профессиональных компетенций педагогических работников,в том числе программы повышения квалификации, графики аттестации кадров насоответствие занимаемой должности и квалификационную категорию10.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогическихработников.Основным условием формирования и наращивания необходимого и
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достаточного кадрового потенциала образовательной организации являетсяобеспечение системы непрерывного педагогического образования в соответствии сновыми образовательными реалиями и задачами системы образования в целом.Непрерывность профессионального развития педагогических и иныхработников образовательной организации, участвующих в разработке и реализацииадаптированной основной образовательной программы основного общегообразования характеризуется долей работников, повышающих квалификацию нереже одного раза в пять лет.При этом могут быть использованы ресурсы различных образовательныхорганизаций, имеющих соответствующую лицензию.Для достижения реализации адаптированной основной образовательнойпрограммы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативностидеятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, атакже определения стимулирующей части фонда оплаты труда.Для педагогов, реализующих адаптированную основную образовательнуюпрограмму основного общего образования для обучающихся с НОДА, обязательнымтребованием является повышение квалификации или профессиональнаяпереподготовка в объеме не менее 250 часов, основанные на современныхобразовательных реалиях и актуальных научно-практических представлениях обособенностях развития и особых образовательных потребностях обучающихся сНОДА. Не реже одного раза в пять лет педагогические работники должны проходитькурсы повышения квалификации, которые обеспечивает образовательнаяорганизация11.Аттестация педагогических работников проводится в соответствии сФедеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49).Результатом повышения квалификации работников образовательныхорганизаций является их профессиональная готовность к реализации целей и задачобразования и воспитания обучающихся в соответствии с АООП ООО обучающихсяс нарушениями опорно-двигательного аппарата.Возможные критерии оценки результативности деятельности педагогическихработников соответствуют примерным критериям, представленным в ООП ООО.При обучении учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата дляудовлетворения их особых образовательных потребностей образовательнаяорганизация может применять сетевые формы реализации образовательных программс привлечением к работе с обучающимися специалистов из других организаций наоснове внутриведомственного или межведомственного взаимодействия с учетомпсихофизических особенностей обучающихся с двигательными нарушениями.Необходимо организовать использование ресурсов различных организаций(организаций дополнительного образования, центров технологической поддержки
образования, детских технопарков, включая «Кванториумы», центров молодежногоинновационного творчества, площадок для проверки бизнес-идей, связанных спромышленным производством (фаблабы), специализированных центровкомпетенций (включая Ворлдскиллс), музеев, организаций, осуществляющихобучение по программам профессионального образования и профессиональногообучения, а также государственных и частных корпораций, их фондов иобразовательных программ) для реализации модулей программы.
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Программы, реализуемые в сетевой форме, необходимо разрабатывать с учетомфедеральных, региональных требований и рекомендаций в сфере образования,Устава, локальных актов образовательной организации. Они рассматриваются назаседании методического совета, утверждаются приказом директора образовательнойорганизации. Реализацию образовательных программ в сетевой форме следуетосуществлять на основании договора между организациями, в котором закрепляютсяпринципы взаимодействия, включающие в себя требования к образовательномупроцессу, материально-техническому обеспечению, способу реализации сетевоговзаимодействия. Необходимым условием организации сетевого взаимодействияобразовательных организаций является наличие нормативно-правовой базырегулирования правоотношений - договорные формы правоотношений междуучастниками сети.Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации образовательнойпрограммы, являются:

№

Наименованиеорганизации(юридического лица),участвующей вреализации сетевойобразовательнойпрограммы

Ресурсы,используемые приреализацииосновнойобразовательнойпрограммы

Основания использования ресурсов(соглашение, договор и т. д.)

1.
2.
3.
4.
5.
…

При отсутствии сетевого взаимодействия с другими организациями приреализации основной образовательной программы данная информация исключаетсяиз основной образовательной программы.
1.1.2. Финансово-экономические условия реализации АООП ОООФинансовое обеспечение реализации адаптированной основнойобразовательной программы основного общего образования обучающихся снарушениями опорно-двигательного аппарата базируется на нормах закона «Обобразовании в Российской Федерации» (п. 3 части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99) и положениях,

прописанных в разделе 1.5.3 Федеральной основной образовательной программыосновного общего образования.Финансовое обеспечение реализации адаптированной основнойобразовательной программы основного общего образования обучающихся с НОДАопирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственныегарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общегообразования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья с учетомсоздания специальных условий обучения.Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с нарушениями
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опорно-двигательного аппарата осуществляется в соответствии с расходнымиобязательствами бюджетного (автономного) учреждения на основе государственного(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных)образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы, вобъеме, определяемом органами государственной власти субъектов РоссийскойФедерации согласно нормативным затратам на обеспечение государственныхгарантий. Нормативные затраты определяются на основе базового норматива затратна оказание государственной (муниципальной) услуги и корректирующихкоэффициентов к базовому нормативу.Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услугипо реализации адаптированной основной образовательной программы основногообщего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппаратаучитывают вариативные формы обучения, тип образовательной организации,сетевую форму реализации образовательных программ, применяемыеобразовательные технологии, специальные условий получения образованияобучающимися с НОДА с учетом их особых образовательных потребностей,обеспечение дополнительного профессионального образования педагогическимработникам, обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраныздоровья обучающихся, а также иные предусмотренные законодательствомособенности организации и осуществления образовательной деятельности дляобучающихся с ОВЗ, за исключением образовательной деятельности,осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете наодного обучающегося, если иное не установлено законодательством.Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализацииадаптированной образовательной программы основного общего образованияосуществляется в соответствии с требованиями, определенными в Приложении 1 кПриказу Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г.№ 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат наоказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начальногообщего, основного общего, среднего общего, среднего профессиональногообразования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительногопрофессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднеепрофессиональное образование, профессионального обучения, применяемых прирасчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением».
Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение реализации АООПООО обучающихся с НОДА учитывает расходы, необходимые для коррекциинарушений развития и создания специальных условий получения образования всоответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. Прирасчете регионального норматива учитываются затраты рабочего временипедагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочнуюдеятельность, в том числе на обязательную реализацию Программы коррекционнойработы АООП ООО НОДА в объеме не менее 5 часов в неделю.При реализации адаптированной основной образовательной программы спривлечением ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия
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действует механизм финансового обеспечения образовательной деятельности,отраженный в локальных нормативных актах образовательной организации.Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с НОДА непредполагает выхода за рамки установленных параметров финансированиягосударственной (муниципальной) услуги по реализации адаптированных основныхобразовательных программ основного общего образования обучающихся сограниченными возможностями здоровья.
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программыосновного общего образованияИнформационно-образовательная средаДанный раздел формируется на основе соответствующего разделаФедеральной основной образовательной программы основного общего образованияс учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА.При реализации АООП ООО обучающихся с НОДА должны быть созданыусловия для функционирования современной информационно-образовательнойсреды образовательной организации, включающей электронные информационныересурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационныхтехнологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих техническихсредств и технологий, обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДАмаксимально возможных для него результатов обучения.Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: учебно-методические комплекты по всем учебным предметам нагосударственном языке Российской Федерации (языке реализации основнойобразовательной программы основного общего образования), из расчета не менееодного учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на одногообучающегося; фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярнаялитература, справочно-библиографические и периодические издания); учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные,экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); информационно-образовательные ресурсы Интернета; информационно-телекоммуникационная инфраструктура;

 технические средства, обеспечивающие функционированиеинформационно-образовательной среды; программные инструменты, обеспечивающие функционированиеинформационно-образовательной среды; служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды.ИОС образовательной организации предоставляет для участниковобразовательного процесса возможность:1. достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоенияАООП;2. развития личности, удовлетворения познавательных интересов,самореализации обучающихся с НОДА, через организацию учебной и внеурочной
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деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность,профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов,секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительногообразования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций исоциальных партнеров в профессионально-производственном окружении с учетомпсихофизических особенностей развития обучающихся с НОДА;3. формирования функциональной грамотности обучающихся сдвигательными нарушениями включающей овладение ключевыми компетенциями,составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мирепрофессий с учетом имеющихся ограничений;4. формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностейобучающихся с НОДА, основ их гражданственности, российской гражданскойидентичности и социально-профессиональных ориентаций;5. индивидуализации процесса образования посредством проектирования иреализации индивидуальных образовательных планов обучающихся с НОДА,обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержкепедагогических работников;6. включения обучающихся с НОДА в процесс преобразования социальнойсреды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опытасоциальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;7. использования в образовательной деятельности современныхобразовательных технологий, с учетом психофизических особенностей развитияобучающихся с НОДА;8. обновления содержания программы, методик и технологий ее реализации всоответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся сдвигательными нарушениями, динамикой развития системы образования, запросовобучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностейразвития субъекта Российской Федерации;9. эффективного использования профессионального и творческого потенциалапедагогических и руководящих работников организации, повышения ихпрофессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;10. эффективного управления организацией с использованием ИКТ,современных механизмов финансирования.
Электронная информационно-образовательная среда образовательнойорганизации должна соответствовать законодательству Российской Федерации, атакже характеристикам, отраженным в Примерной основной образовательнойпрограмме основного общего образования.В случае реализации адаптированной программы основного общегообразования с применением электронного обучения, дистанционныхобразовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периодаобучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электроннойинформационно-образовательной среде организации из любой точки, в которойимеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети как на территорииорганизации, так и вне ее.Обучающиеся с тяжелыми нарушениями манипулятивной функции рук длядоступа к электронной образовательной среде образовательной организации при
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необходимости обеспечиваются специальными техническими средствами иассистивными технологиями для управления персональным компьютером,планшетом и др.
Материально-технические условия реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образованияПри разработке образовательной организацией адаптированной основнойобразовательной программы данный раздел формируется на основесоответствующего раздела Основной образовательной программы основного общегообразования и дополняется специальными условиями, обеспечивающимиудовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениямиопорно-двигательного аппарата.Наряду с требованиями к материально-технической базе образовательнойорганизации, представленными в основной образовательной программе основногообщего образования материально-технические условия реализации АООП ОООобучающихся с НОДА должны обеспечивать возможность решения задач пообучению и воспитанию лиц с двигательными нарушениями, коррекции нарушенийразвития, социализации и социальной адаптации обучающихся данной категории иудовлетворение их особых образовательных потребностей.Материально-технические условия в образовательной организации должныобеспечивать возможность достижения обучающимися с НОДА установленных всоответствии с ФГОС ООО результатов освоения примерной адаптированнойосновной образовательной программы основного общего образования обучающихсяс НОДА, а также соблюдение:– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса в соответствии сустановленными санитарными правилами и нормами (СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей и молодежи"; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы итребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторовсреды обитания»);– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов,мест личной гигиены, учительской, комнаты психологической разгрузки, помещений
для медицинского персонала и т. д.).В образовательной организации закрепляются локальными актами перечниоснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс с учетом особыхобразовательных потребностей обучающихся с НОДА. Материально-техническаябаза реализации АООП ООО обучающихся с НОДА должна соответствоватьдействующим нормам пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда,предъявляемым к зданию, учебным и вспомогательным помещениям, участку(территории) образовательной организации.С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА вобразовательной организации должна быть обеспечена возможностьбеспрепятственного доступа и пользования всеми объектами школьнойинфраструктуры (безбарьерная среда).Требования к безбарьерной среде регулируются СП 59.13330.2020 Доступностьзданий и сооружений для маломобильных групп населения, Приказом Министерства
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образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Обутверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов ипредоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этомнеобходимой помощи" и др. документами. В санитарно-эпидемиологическихтребованиях к условиям и организации обучения в общеобразовательныхорганизациях Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей и молодежи" предъявляются также требования к зонированиютерритории образовательной организации (для маломобильных групп населенияоборудуется парковочная зона), к физкультурному и обеденному залам, учебнымкабинетам, гардеробам, санитарным узлам, душевым, умывальным, комнате (кабине)личной гигиены, специальные требования к учебным кабинетам технологии,изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантским и др.Здания, в которых обучаются учащиеся с НОДА, рекомендуется проектироватьс применением принципов универсального дизайна, доступными для обучающихся сдвигательными нарушениями как снаружи помещения, так и внутри с учетомособенностей их психофизического развития. Если в здании образовательнойорганизации не представляется возможным построить стандартный пандус(например, узкая лестница и т. д.), то обеспечивается откидной пандус и помощьассистента. Двери в помещения должны открываться в противоположную сторону отпандуса. В коридорах, проходах и др. необходимо сделать поручни по всемупериметру для плохо передвигающихся обучающихся. Ширина дверных проемовдолжна быть не менее 80-90 см для свободного перемещения обучающихся наинвалидных колясках. В образовательных организациях для маломобильныхобучающихся должен быть предусмотрен лифт. Если лифт отсутствует,предусматривается мобильное средство – лестничный электрический подъемник дляподъема и перемещения лиц с тяжелыми двигательными нарушениями.Учитывая повышенный риск травмирования обучающихся с НОДА, наскользких поверхностях должны быть противоскользящие покрытия.Для ориентации в здании образовательной организации обучающихся с НОДА
необходимо наличие информационных табличек указывающих направлениядвижения, и т.д. При реализации программ по специальным предметам икоррекционным развивающим курсам адаптированных образовательных программобразовательной организацией предусматриваются соответствующие учебныекабинеты.Зонирование всех учебных кабинетов должно отвечать педагогическим иэргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательногопроцесса, а также особым образовательным потребностям обучающихся с НОДА.Занятия по курсу «Труд (технология)» необходимо проводить на базеспециально оборудованных мастерских и кабинетов. Для организации трудовогообучения кабинеты технологии обеспечиваются необходимым оборудованием иинструментом со специальными приспособлениями, учитывающими особыеобразовательные потребности обучающихся с НОДА. Требования для оборудованияспециализированных кабинетов, оборудованных современными техникой итехнологиями, например, лабораторий 3D моделирования и прототипирования,
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робототехники, не предусмотрены.Для обеспечения ориентировки в здании и сокращения излишнихпередвижений обучающихся с НОДА, а также для их безопасности желательноразмещать данные помещения не выше второго этажа; в интерьерах должна иметьсясистема визуальной, звуковой и тактильной информации, так как у частиобучающихся с НОДА отмечаются также нарушения зрения и слуха.В помещениях санитарно-гигиенического назначения, в зоне питания,гардеробе и других бытовых помещениях должно быть достаточно места дляманеврирования на кресле-коляске или передвижения с помощью вспомогательныхприспособлений. Ванные и туалетные комнаты должны быть оборудованыгоризонтальными поручнями, в ванных должны быть пристенные откидные сиденияи нескользкие полы, рекомендуется ставить кушетки для переодевания.Отдельные требования, регламентирующие документы устанавливают корганизации рабочих мест при реализации образовательных программ.
При зонировании и организации безбарьерной среды в помещенияхрекомендуется руководствоваться принципами универсального дизайна.Образовательная организация должна быть оснащена специальнымеоборудованием с учетом психофизических особенностей развития обучающихся сНОДА, которое включает:• средства передвижения: кресло-каталка; подъемники для пересаживания,мникроавтобус и др.;• средства, облегчающие самообслуживание (специальные тарелки, чашки, ложки)• специальная мебель и специальные приборы для обучения (ручки икарандаши держатели, утяжелители для рук) и др. отвечающие особенностямдобучающихся с НОДА и санитарно-гигиеническим требованиям.Требования к зональной структуре образовательной организации, перечню,зсонированию и оснащению учебных кабинетов, указанные в основнойотбразовательной программе основного общего образования, дополняются с учетомособых образовательных потребностей обучающихся с НОДА.Учебные кабинеты следуют оснастить необходимыми инструментами,приспособлениями, образцами, таблицами поэтапного выполнения работы,соответствующим возрастным и двигательным особенностям обучающихся с НОДА.Для обучающихся с НОДА в образовательных организациях должно бытьобеспечено наличие простых вспомогательных средств для облегчениясамообслуживания (специальная посуда и столовые приборы, приспособления дляодевания/раздевания, средства для оптимизации процесса письма, пользованиятелефоном и т. д.).Рекомендуется использовать специальное оборудование, позволяющееудерживать предметы и манипулировать ими с минимальными усилиями, а такжеутяжелители, снижающие проявления тремора при выполнении учебных действий.Необходимо иметь резаки и ножницы разных конфигураций, специальныеутяжеленные линейки, держатели для бумаги и разнообразных предметов, насадки накарандаши и ручки, облегчающие их использование и иные специализированныеприспособления. Для крепления чертежей рекомендуется использовать специальныемагниты и кнопки.
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В базовый комплект технических средств в учебном кабинете входят:1. компьютер/ноутбук с периферией;2. многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс;3. сетевой фильтр;4. документ-камера.Особые требования предъявляются к рабочему месту обучающегося с НОДА(особенно при ДЦП или других сходных состояниях). Рабочее место обучающегося сдвигательными нарушениями должно быть оснащено специальной мебелью иоборудованием для удобного и безопасного позиционирования в соответствии смедицинскими рекомендациями (регулируемые по высоте в соответствии с ростомстолы и стулья, одноместные парты с выемкой для инвалидной коляски с коробомПри организации учебного места следует учитывать возможности иособенности моторики, а также другие сопутствующие нарушения.При тяжелых двигательных нарушениях требуются специальныефункциональные ортопедические кресла с индивидуальными регулировкамидополнительными приспособлениями для удержания равновесия, предотвращениясползания с кресла, обеспечения возможности свободно работать руками.Для обучающихся с НОДА у которых двигательные нарушения сочетаются снарушения зрения, рабочее место рекомендуется оборудовать настольными лупами.В случае необходимости при тяжелых двигательных нарушениях (нарушениякмоторики рук, речедвигательные нарушения), препятствующих формированиюографомоторных навыков и коммуникации, рабочее место обучающегося сдвигательными нарушениями оборудуется специальными ассистивными(вспомогательными) средствами и технологиями (персональный планшет,коммуникаторы, устройства, облегчающие их использование: увеличенные илиуменьшенные клавиатуры, альтернативные устройства ввода информации,тджойстики, трекболы, головные мыши, сенсорные панели; системы управлениявзглядом, голосовые синтезаторы и др.)Выбор правильного расположения компьютера и оптимизацию зрительноговосприятия необходимо осуществлять совместно со специалистом.Для тех обучающихся с НОДА, которые в связи с тяжелыми двигательныминарушениями не могут работать на компьютере, используя стандартный набортехнических средств (обычную клавиатуру и мышь), обучение осуществляется сиспользованием специальных технических средств, которые компенсируютнарушенные функции: специальные клавиатуры (с увеличенным размером клавиш,со специальной накладкой, ограничивающей случайное нажатие соседних клавиш,сенсорные), специальные мыши (джойстики, роллеры, а также головную мышь),выносные кнопки, компьютерную программу «виртуальная клавиатура».Для ввода информации обучающимся с легкой и средней степенью тяжестидвигательных нарушений рекомендуется использовать накладные клавиатуры,которые размещаются поверх стандартной клавиатуры и облегающие ихиспользование. Возможности, которые заложены в программе Access Windowsпозволяют настроить функции клавиатуры.Для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями рекомендуетсяиспользовать альтернативные клавиатуры: увеличенные клавиатуры с уменьшенным количеством кнопок и
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увеличенным их размером, что способствует облегчению выбора и точностидвижений; уменьшенные клавиатуры с небольшими по размеру и близкорасположенными кнопками; сенсорные клавиатуры, которые имеют специальную, чувствительную кнажатиям и прикосновениям поверхность, поделенная на программируемые области; виртуальные клавиатуры воспроизведённые на экране монитора иуправляемые с помощью мыши или технологии просмотра; использование голосовой команды, которая распознается и преобразуется вкомпьютерные команды, как для управления функциями операционной системы, таки для ввода текста с помощью голоса.Для обучающихся, у которых помимо двигательных нарушений отмечаютсянарушения зрения, рекомендуется использование клавиатуры для слабовидящихчерного цвета, на клавиши стандартного размера, которых нанесены буквы белогоцвета в увеличенном формате. По размерам клавиатура для лиц с нарушением зрениябольше, чем стандартная, символы на кнопках крупные и рельефные.Кроме специальной клавиатуры в образовательном процессе обучающихся стяжелыми нарушениями манипулятивной функции рук используются специальныемыши, которые, заменяют стандартную мышь – джойстики, трекболы, клавишные,ножные, головные мыши. Обучающимся, которым сложно управлять специальноймышью рекомендуются устройства управления взглядом.Для обучающегося с тяжелыми двигательными нарушениями рекомендуетсянастроить следующие функции компьютера (для платформы MAC, Windows): уменьшение скорости движения курсора; увеличение размера курсора;
 залипание клавиш; отключение автоповтора; вывод на экран виртуальной клавиатуры; уменьшение скорости двойного щелчка; увеличение области просмотра.Для создания оптимальных условий обучения следует организовать учебныеместа для проведения как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этойцелью в помещениях должны быть созданы специальные зоны. Кроме учебных зоннеобходимо предусмотреть места для отдыха и проведения свободного времени. Вмастерских и кабинетах следует использовать оборудование и инструменты соспециальными приспособлениями, предупреждающими травматизм с учетомимеющихся нарушений.В связи с тем, что обучающиеся с НОДА физически и соматически ослаблены,имеют различные нарушения здоровья, бедный двигательный опыт, необходимовыделять в образовательной организации специально оборудованный физкультурныйзал и место для физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня,подвижных игр, доступных обучающимся с двигательными нарушениямиспортивных развлечений и других видов двигательной активности.Должна быть обеспечена адекватная организация пространства для реализациипрограмм по адаптивной физической культуре: специально оборудованные
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физкультурные и тренажерные залы, плавательные бассейны, специальныеспортивные площадки на открытом воздухе.Помещения спортивного комплекса должны отвечать общим принципамсоздания безбарьерной среды.Используемые спортивные маты, спортивные ковры, инвентарь и оборудованиедолжны быть покрыты материалами, обеспечивающими их влажную обработкумоющими и дезинфекционными средствами. Используемые в качестве покрытияфизкультурно-спортивных площадок синтетические и полимерные материалыдолжны быть безвредными для здоровья человека.При физкультурном зале необходимо оборудовать раздельные для мальчикови девочек помещения раздевалок с душевыми и санитарными узлами. Для храненияспортивного инвентаря необходимо оборудовать отдельное помещение.Для обеспечения доступности бассейнов для обучающихся с НОДАрекомендуется: предусмотреть наличие съемных помостов для перекрытия ножных ваннпри перемещении обучающихся на креслах-колясках из душевых в зону чашибассейна; предусмотреть установку специальных подъемников для безопасногоспуска в воду обучающихся с НОДА с тяжелыми двигательными ограничениями; край чаши бассейна по всему периметру выделить полосой, имеющейконтрастную окраску по отношению к обходной дорожке; предусмотреть специальные тактильные полосы на обходных дорожках вбассейнах, где возможны занятия с обучающимися НОДА, имеющими нарушениязрения.
Физкультурный зал должен быть оборудован тренажерами общеукрепляющейнаправленности и фитнес-тренажерами, спортивное оборудование должно отвечатьтребованиям доступности, надежности, прочности и удобства.При выборе спортивного инвентаря необходимо учитывать степень тяжестидвигательных нарушений, а также сочетание двигательных нарушений снарушениями зрения. Для обучающихся с НОДА в сочетании с нарушениями зрениярекомендуется использовать озвученный спортивный инвентарь (озвученный мяч,свисток, бубен, колокольчик, метроном, погремушки и др., яркий контрастныйинвентарь (как правило, используются жёлтый, зелёный, оранжевый и коричневыйцвета).Требования к учебному и лабораторно-технологическому оборудованию,инструментам и техническим объектам, наглядным пособиям, натуральнымобъектам: соответствие содержанию примерной адаптированной основнойобщеобразовательной программы, в том числе выполняемым практическим ипроектным работам; наличие сертификатов на учебное оборудование, соответствие санитарно-гигиеническим нормам и правилам для общеобразовательных организаций; соответствие особым образовательным потребностям обучающихся сНОДА, а также возрастным особенностям обучающихся данной категории, в томчисле антропометрическим, физиологическим, психолого-педагогическим и пр.;
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 обеспечение возможности организации проектной и исследовательскойдеятельности обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности.
1.1.3. Описание психолого-педагогических условий реализации АООП ОООПсихолого-педагогические условия, созданные в образовательнойорганизации, обеспечивают исполнение требований федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации АООП ООО обучающихся с НОДА, вчастности:1. Обеспечивают преемственность содержания и форм организацииобразовательной деятельности при реализации образовательных программначального образования, основного общего и среднего общего образования.2. Способствуют социально-психологической адаптации обучающихся с НОДАк условиям образовательной организации с учетом специфики их возрастного,психофизического развития, включая особенности адаптации к социальнойсреде.3. Обеспечивают формирование и развитие психолого-педагогическойкомпетентности работников образовательной организации и родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся сдвигательными нарушениями.4. Обеспечивают профилактику формирования у обучающихся с НОДАдевиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности.

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождениереализации адаптированной программы основного общего образованияосуществляется квалифицированными специалистами сопровождения.В процессе реализации адаптированной основной образовательной программыосновного общего образования образовательной организацией организуетсяпсихолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношенийпосредством системной деятельности и отдельных мероприятий с учетоминдивидуальных психофизических особенностей обучающихся с НОДА,обеспечивающих: формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; сохранение и укрепление психологического благополучия и психическогоздоровья обучающихся с НОДА; поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учетомособенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся с НОДА; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление,поддержку и сопровождение обучающихся с двигательными нарушениями; создание условий для последующего профессионального самоопределенияс учетом индивидуальных психофизических особенностей развития обучающихся сНОДА; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и средесверстников с учетом коммуникативного и речевого развития обучающихся с
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двигательными нарушениями; поддержку детских объединений, ученического самоуправления; формирование психологической культуры поведения в информационнойсреде; развитие психологической культуры в области использования ИКТ с учетомдвигательных нарушений;В процессе реализации основной образовательной программы осуществляетсяиндивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участниковобразовательных отношений, в том числе: обучающихся с НОДА, испытывающих трудности в освоении программыосновного общего образования, развитии и социальной адаптации; педагогических, учебно-вспомогательных и иных работниковобразовательной организации, обеспечивающих реализацию программы основногообщего образования; родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся сНОДА.Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношенийреализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов,групп, а также на индивидуальном уровне.В процессе реализации адаптированной основной образовательной программыиспользуются такие формы психолого-педагогического сопровождения как:
1. диагностика, направленная на определение особенностей статусаобучающегося с НОДА, которая может проводиться на этапе перехода рбучающегосяна следующий уровень образования и в конце каждого учебного года;2. консультирование педагогов и родителей (законных предсавителей),которое осуществляется учителем и психологом с учетом особых образовательныхпотребностей, результатов диагностики, а также администрацией образовательнойорганизации;3. профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение,коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.На каждом уроке необходимо осуществлять индивидуальный подход ккаждому обучающемуся с НОДА, уделять особое внимание обучающимся, имеющимтяжелые двигательные нарушения. Задания следуют усложнять по мере выработкипрочных умений и навыков с учетом двигательных нарушений.Для профилактики нарушений внимания и работоспособности необходимо:дозирование интеллектуальной нагрузки (объем учебного материала должен бытьсокращен на треть от обычного объема); количество уроков должно быть сокращеноили разделено на периоды с организацией длительного отдыха между ними;планирование смены видов деятельности с целью профилактики утомляемости; вовремя уроков необходимо планировать двигательные разминки и специальныерелаксационные упражнения, применять на уроках специальные методики и приемыпредъявления материала с учетом характера нарушения или заболевания.Все уроки необходимо проводить при обязательном соблюдении правилбезопасности работы и гигиены труда, а также при соблюдении ортопедическогорежима с учетом двигательных нарушений.
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В процессе реализации АООП ООО для обучающихся с двигательныминарушениями в образовательных организациях должны быть созданы следующиепсихолого-педагогические условия: коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; индивидуальная коррекционная работа специалистов психолого-педагогического сопровождения (логопеда, психолога); учет индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА; соблюдение ортопедического режима; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; оптимальный режим учебных нагрузок; при составлении тематического планирования, выборе объектов работы,форм организации образовательного процесса, в разноуровневых заданиях, а также виндивидуальной работе учет особых образовательных потребностей обучающихся сНОДА; для повышения эффективности усвоения учебного материала применениеколлективных форм работы и работы в парах; использование современных педагогических, в том числе информационных,компьютерных технологий; введение в содержание обучения специальных разделов;
 дозирование интеллектуальной нагрузки (объем учебного материаларекомендуется сократить на треть от обычного объема); планирование смены видов деятельности с целью профилактикиутомляемости; использование специальных методов, приемов, средств обучения; учет специфики нарушения развития обучающегося с НОДА; обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный иохранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся,соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); обеспечение участия обучающихся с НОДА, независимо от степенивыраженности нарушений их развития, в совместных мероприятиях со сверстниками; сочетание обучения с лечебными мероприятиями; сочетание очных и дистанционных форм обучения при необходимости; использование технических средств обучения; включение родителей (законных представителей) в реализациюАООПОООНОДА.Образовательной организацией на системном уровне должна бытьорганизована методическая работа, включающая, в том числе мероприятия,направленные на разработку, применение, обобщение и распространениесовременных эффективных научно обоснованных образовательных технологий иметодов обучения, воспитания и реабилитации (абилитации) обучающихся снарушениями опорно-двигательного аппарата. Методическая работа вобразовательной организации для обучающихся с НОДА может осуществляться приподдержке и взаимодействии с профильными региональными и федеральнымиресурсными центрами, высшими учебными заведениями, научными и другими
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заинтересованными организациями по их компетенции.Вариативность направлений психолого-педагогического сопровожденияучастников образовательных отношенийОбеспечение вариативности стратегических целевых ориентиров психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса ГБОУСОШС.Курумоч направлено на:
 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни (в рамкахвнеурочной деятельности)
 дифференциацию и индивидуализацию обучения;
 поддержку возможностей и способностей обучающихся, выявление иподдержку участников конкурсов и олимпиад, детей с ограниченнымивозможностями здоровья, детей-мигрантов;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и средесверстников;
 поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.Важной составляющей деятельности образовательных организаций являетсяпсихолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью

повышения психологической компетентности, создания комфортнойпсихологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактикипрофессионального выгорания психолого-педагогических кадров.Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагоговзанимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаютсяустановлению психологически грамотной системы взаимоотношений собучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга.Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешенияпроблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия собучающимися и коллегами. По данному направлению проводятся консультации(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, семинары ипрактические занятия.Обеспечение вариативности направлений деятельности социо-психологической службы:Направления деятельности социо-психологической службы Формы психолого-педагогическогосопровожденияПсихопрофилактика  Классные часы, направленные нарешение и предупреждениепсихологических (социально-эмоциональных и проблем, в томчисле у обучающихся с РАС);
 Профилактические программынаправленные на адаптациюобучающихся с РАС на новом уровнеобразования;
 Социально-педагогическаяпрофилактика правонарушенийнесовершеннолетних учащихся в ОО
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Психолого-педагогическаядиагностика  Оценка динамики в развитиишкольников;
 Психолого-педагогическиймониторинг развития УУД;
 Оценка личностных достиженийобучающихся в соответствии свозрастными задачами личностногоразвития и социализации.Психологическое консультирование  Индивидуальные консультации позапросам участниковобразовательного процесса;
 Групповое психологическоеконсультирование участниковобразовательного процесса;
 Тематические консультации в рамкахработы МО;
 Краткосрочное психологическоеконсультирование (в форматеродительского собрания, Дняоткрытых дверей);
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 Консультирование родителей врамках психолого-педагогическогоконсилиума и Совета профилактикиправонарушений.Развивающая и коррекционно-развивающая работа  Адресные развивающие икоррекционно-развивающиепрограммы психологическойпомощи и психолого-педагогического сопровожденияспециалистов;
 Психолого-педагогическоесопровождение обучающихся приподготовке проектных работ;
 Психолого-педагогическаяподдержка позитивной социализацииобучающихся в формате классныхчасов.Психологическое просвещение  Систематические педагогическиесоветы;
 Родительские собрания;
 Семинары-практикумы;
 Информационные стенды, памятки.

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: диагностика, направленная на определение особенностей статусаобучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика науровень основного общего образования и в конце каждого учебного года; консультирование педагогов и родителей, которое осуществляетсяпедагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а такжеадминистрацией образовательной организации; профилактика, экспертиза, коррекционно-развивающая работа, просвещение.Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровожденияПри организации психолого-педагогического сопровождения участниковобразовательных отношений на уровне основного общего образования можновыделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательнойорганизации.Уровни психолого-педагогическогосопровождения Направления и формы деятельности
Индивидуальный  Индивидуально-ориентированная психологическаяпомощь:

 индивидуальное психологическоеконсультирование обучающихся (позапросу);



437

 индивидуальное психологическоеконсультирование участниковобразовательного процесса повопросам воспитания и развитиядетей;
 составление и реализация АОП,индивидуально-ориентированныхпрограмм (интеллектуального,социально-психологического)развития обучающихся;
 составление и реализацияиндивидуальных маршрутовпсихолого-педагогическойподдержки детей группы риска,участников конкурсов и олимпиад,детей-мигрантов, обучающихся сОВЗ;
 психологическое сопровождениенеуспевающих в процессереализации учебных программ;
 педагогов, реализующих программывнеурочной деятельности.Групповой  Психологическое сопровождениедетских школьных сообществ:
 составление социально-педагогических характеристикклассов;
 психологическое сопровождениеклассов в период адаптации или позапросу классных руководителей;
 психологическое сопровождениеодновозрастных и разновозрастныхсообществ, школьных объединений,ученического самоуправления;
 формирование коммуникативныхнавыков в разновозрастной среде исреде сверстников;
 изучение динамикипсихологического развитияшкольных коллективов.

 Психологическое сопровождениепрофессионально-педагогическихсообществ:
 тематические консультации в рамкахработы предметных МО;
 психологическая поддержка в рамкахработы творческих групп педагогов;
 тренинги профилактикипрофессионального выгорания.Уровень образовательнойорганизации  Психологическоеконсультирование по вопросам:
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 развития УУД в соответствии сцелевыми ориентирами возраста;
 сотрудничество с педагогами,реализующими подпрограммыпроектной, исследовательскойдеятельности.

 Психологическое сопровождениевоспитательной работы:
 организация психологическогосопровождения работы классныхруководителей с детьми группыриска;
 совместная реализация планапсихолого-педагогическогосопровождения обучающихся;
 проведение классных часов иродительских собраний;
 организация деятельности
 психолого-педагогическогоконсилиума, совета профилактикиправонарушений;
 социально-посредническая работа вситуациях разрешения конфликтов вшкольных системах отношений:учитель-учитель, учитель-ученик,учитель-родители;
 оценка системных эффектов качестваобразовательного процесса.

Система психологического сопровождения строится на основе развитияпрофессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов. Онапредставляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей,охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, ихродителей (законных представителей), педагогов.Формирование и развитие психолого-педагогической компетентностиобучающихся, педагогических и административных работников, родителей(законных представителей) обучающихсяС целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа поформированию психологической компетентности родителей (законныхпредставителей) обучающихся. Формирование и развитие психолого-педагогическойкомпетентности участников образовательного процесса (педагогов, родителей)Данная группа условий реализуется на двух взаимно дополняющих уровнях:
 информационный уровень (психологическое просвещение);
 практико-ориентированный уровень (проблемно-решающие практики вформате консультативного сопровождения).Психологическое просвещение педагогов направлено на повышение ихпсихологической компетентности в области нормативно-возрастных характеристик
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развития детей и подростков, типов и стилей педагогического общения, эффективныхприемов учения, развития учебной мотивации;Формы: проблемно-ориентированые семинары-практикумы, тематическиесоветы, памятки, информационные листки.Организация систематического консультативного сопровождения педагоговреализуется через: консультирование педагогов-предметников и классных руководителей повопросам разработки и реализации программ обучения и воспитательноговзаимодействия, реализации и разработки адаптированных рабочихпрограмм для обучающихся с ОВЗ; психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходитразработка и планирование единой психолого-педагогической стратегиисопровождения каждого ребенка с ОВЗ в процессе обучения; социально-посредническую работу психологической службы в ситуацияхразрешения различных межличностных и межгрупповых конфликтов вшкольных системах отношений: учитель-учитель, учитель-ученик,учитель-родители и др.; индивидуальные консультации по запросам педагогов; методическую работу с классными руководителями и учителями-предметниками; малые педсоветы.Организация систематического консультативного сопровождения родителейреализуется через: тематические групповые консультации в рамках родительских собраний; индивидуальные консультации по запросам родителей.Содействие повышению психологической компетентности родителейосуществляется через родительские лектории, разработку памяток, размещениеинформации на сайте школы.Психологическое просвещение обучающихся осуществляется напсихологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях,дистанционно.
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