








 



▪ осуществление коррекции познавательных процессов, обучающихся с ЗПР, развитие
внимания, памяти, аналитико-синтетической деятельности, умения строить суждения,
делать умозаключения;

▪ выработка навыков самоорганизации учебной деятельности обучающихся с ЗПР;
▪ выработка  у  обучающихся  с  ЗПР навыка  учебной  работы  по  алгоритму,  развитие

умений самостоятельно составлять алгоритм учебных действий;
▪ развитие навыков регулирующей роли речи в учебной работе.

Цели  и  задачи  изучения  информатики  на  уровне  основного  общего  образования
определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх
тематических разделов:

1) цифровая грамотность;

2) теоретические основы информатики;

3) алгоритмы и программирование;
4) информационные технологии.

Особенности отбора и адаптации учебного материала по информатике

Обучение  учебному  предмету  «Информатика»  строится  на  создании  оптимальных
условий  для  усвоения  программного  материала  обучающимися  с  ЗПР.  В  связи  с  этим  в
содержание рабочей программы по информатике внесены некоторые изменения: увеличено
количество  упражнений  и  заданий,  связанных  с  практической  деятельностью  учащихся;
некоторые  темы  даются  как  ознакомительные;  исключаются  задания  повышенной
сложности;  теоретический  материал  преподносится  в  процессе  выполнения  заданий
наглядно-  практического  характера;  учебный  материал  дается  небольшими  дозами;  на
каждом уроке проводится актуализация знаний, включается материал для повторения. При
изучении  информатики  основное  внимание  уделяется  практической  направленности,
исключается или упрощается наиболее сложный для восприятия теоретический материал.

Процесс  изучения  учебного  предмета  строится  исходя  из  особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР. Учитывая сниженный объем запоминаемой информации
для учащихся с  ЗПР целесообразно более широко использовать опорные схемы, памятки,
алгоритмы, тем самым предупреждая неточность воспроизведения и достигая упроченного
запоминания  путем  многократного  употребления  памяток.  Практические  действия
обучающихся следует сопровождать речевым отчетом с целью повышения осознанности и
речевой саморегуляции. 

Каждый  вид  учебной  деятельности  необходимо  чередовать  с  физкультминутками,
включая  гимнастику  для  глаз,  упражнения  для  снятия  напряжения.  При  выполнении
практической работы на компьютере обучающимся с ЗПР необходимо предлагать подробную
инструкционную карту с описанием каждого шага выполнения задания.

Практическая  работа  должна  предполагать  формирование  у  обучающихся  с  ЗПР
навыков  жизненных  компетенций,  умений  использования  информационных  технологий  в
повседневной  жизни,  устанавливать  связь  между  знаниями  по  предмету  и  жизненными
реалиями. Необходимо учитывать индивидуальный темп обучающегося с ЗПР, и возможные
нарушения нейродинамики при планировании объема практической работы.

Целесообразно  проводить  уроки  комбинированного  типа,  чтобы  теоретический
материал  подкреплялся  практикой.  Это  облегчает  восприятие  учебного  материала
обучающимися с ЗПР и способствует его прочному запоминанию.

На  уроках  информатики  целесообразным  является  постоянное  использование
материалов  к  урокам,  созданных в программе MS Power Point,  образовательные интернет
порталы «Российская электронная школа», Learning Apps и т.д.).

Распределение  времени  на  изучение  тем  в  течение  учебного  года  самостоятельно



определяется образовательной организацией и зависит от особенностей группы обучающихся
с ЗПР и их особых образовательных потребностей.

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития
на уровне основного общего образования

Общими  для  всех  обучающихся  с  ЗПР  являются  трудности  произвольной  саморегуляции,
замедленный  темп  и  неравномерное  качество  становления  высших  психических  функций,
мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной части
обучающихся  с  ЗПР  типичен  дефицит  не  только  познавательных,  но  и  социально-перцептивных  и
коммуникативных  способностей,  нередко  сопряженный  с  проблемами  поведения  и  эмоциональной
регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими.

С переходом от  совместных учебных действий  под  руководством учителя  (характерных для
начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) к обучающемуся с ЗПР начинают
предъявляться  требования  самостоятельного  познавательного  поиска,  постановки  учебных  целей,
освоения  и  самостоятельного  осуществления  контрольных  и  оценочных  действий,  проявления
инициативы  в  организации  учебного  сотрудничества.  По  мере  взросления  у  подростка  происходят
качественное  преобразование  учебных  действий  моделирования,  контроля,  оценки  и  переход  к
развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных
планов  во  временной  перспективе.  Характерной  особенностью  подросткового  периода  становится
развитие  форм  понятийного  мышления,  усложняются  используемые  коммуникативные  средства  и
способы организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в
коммуникативной  деятельности  смещается  на  межличностное  общение  со  сверстниками,  которое
приобретает для обучающегося  подросткового возраста особую значимость.  В личностном развитии
происходят многочисленные качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно
изменяются  самоотношение  и  самооценка  в  связи  с  появлением  у  подростка  значительных
субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу завершается внутренняя переориентация с
правил  и  ограничений,  связанных  с  моралью  послушания,  на  нормы  поведения  взрослых.  Следует
учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм,
ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные противоречием между
потребностью в  признании  их  со  стороны  окружающих  и  собственной  неуверенностью;  изменение
характера и способа общения и социальных взаимодействий. 

Процесс  взросления  у  детей  с  ЗПР  осложняется  характерными  для  данной  категории
особенностями.  У  обучающихся  с  ЗПР  подросткового  возраста  часто  наблюдаются  признаки
личностной  незрелости,  многие  из  них  чрезмерно  внушаемы,  не  способны отстаивать  собственную
позицию.  Особые  сложности  могут  создавать  нарушения  произвольной  регуляции:  для  школьников
часто  характерны импульсивные реакции,  они  не  могут  сдерживать  свои стремления  и  порывы,  не
контролируют  проявления  эмоций,  склонны  к  переменчивости  настроения.  В  целом  у  всех
обучающихся с ЗПР отмечается слабая способность к волевым усилиям, направленным на преодоление
учебных и иных затруднений. 

У  подростков  с  ЗПР  не  сформированы  внутренние  критерии  самооценки,  что  снижает  их
устойчивость  к  внешним  негативным  воздействиям  со  стороны  окружающих,  проявляется  в
несамостоятельности  и  шаблонности  суждений.  Обучающиеся  с  ЗПР  нередко  демонстрируют
некритично  завышенный  уровень  притязаний,  проявления  эгоцентризма.  Недостатки  саморегуляции
снижают  способность  к  планированию,  приводят  к  неопределенности  интересов  и  жизненных
перспектив.

При  организации  обучения  на  уровне  основного  общего  образования  важно  учитывать
особенности  познавательного  развития,  эмоционально-волевой  и  личностной  сферы  обучающихся  с
ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала.

Особенности познавательной сферы
Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического развития является одной

из  основных  характеристик  в  структуре  нарушения,  поскольку  связано  с  первичным  состоянием
функциональной  и/или  органической  недостаточности  ЦНС.  У  подростков  с  ЗПР  сохраняются
недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и пониженная продуктивность
интеллектуально-мнестической деятельности. 

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида деятельности на
другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на посторонние раздражители, что
затрудняет последовательное и контролируемое выполнение длинного ряда операций. 



Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое заучивание,
что  в  сочетании  с  иными недостатками  мнестической  деятельности  не  может  обеспечить  прочного
запоминания материала. 

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности как на
мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, обучающиеся с ЗПР демонстрируют
слабую познавательную и поисковую активность в решении мыслительных задач, поверхностность при
выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В операциональных
характеристиках  мышления  отмечаются  трудности  при  выполнении  логических  действий  анализа  и
синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализации существенных признаков
объектов. 

Трудности  вызывает  построение  логических  рассуждений,  опирающихся  на  установление
причинно-следственных  связей,  на  необходимость  доказательного  обоснования  ответа,  способность
делать  вывод  на  основе  анализа  полученной  информации.  Подросток  с  ЗПР  затрудняется  в
осуществлении  логической  операции  перехода  от  видовых  признаков  к  родовому  понятию,  в
обобщении,  интегрировании  информации  из  различных  источников,  в  построении  простейших
прогнозов. Следует отметить, что часто возникают трудности использования мыслительной операции,
сформированной на  одном учебном материале,  в  работе  с  другим материалом или в изменившихся
условиях сходных задач. 

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по определенным
признакам сложности возникают при самостоятельном определении основания для классификации и его
вербальном обозначении.

Понятийные  формы  мышления  долгое  время  не  достигают  уровня  нормального  развития,
затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения понятий в разные системы
обобщения. Все это осложняется недостаточной способностью к использованию знаково-символических
средств.  Школьники  с  ЗПР  нуждаются  в  сопровождении  изучения  программного  материала
дополнительной визуализацией, конкретизацией, примерами, связью с практическим опытом.

Для  обучающихся  с  ЗПР  подросткового  возраста  характерна  слабость  речевой  регуляции
действий, они испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свои действия и
дать о них вербальный отчет.

Особенности речевого развития
У  обучающихся  с  ЗПР  подросткового  возраста  сохраняются  недостатки  фонематической

стороны  речи,  они  продолжают  смешивать  оппозиционные  звуки,  затрудняются  выполнять
фонематический разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и
отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах.

Навыки  словообразования  формируются  специфично  и  с  запозданием;  обучающимся  сложно
образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных частях речи, они
допускают аграмматизмы как в устной, так и в письменной речи.

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на контекст для
понимания  значения  нового  слова.  Обедненный  словарный  запас  затрудняет  речевое  оформление
высказывания, отражающееся на качестве коммуникации.

В  речи  обучающихся  с  ЗПР  превалируют  существительные  и  глаголы.  Крайне  редко  дети
используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», не всегда подходящими по
смыслу. Различение причастий и деепричастий затруднено.

В самостоятельной речи обучающимся с  ЗПР сложно подбирать и использовать  синонимы и
антонимы,  они  не  понимают  фразеологизмов,  не  используют  в  самостоятельной  речи  образные
сравнения.

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфические нарушения письма,
обусловливающие  большое  количество  орфографических  и  пунктуационных  ошибок.  Ошибки  на
правила  правописания  чаще всего  являются  следствием недоразвития  устной речи,  недостаточности
метаязыковой  деятельности,  несформированности  регуляторных  механизмов.  Количество
дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи с
усложнением и увеличением объема программного материала по русскому языку. 

Нарушение  в  усвоении  и  использовании  морфологического  и  традиционного  принципов
орфографии  проявляется  в  разнообразных  и  многочисленных  орфографических  ошибках.  При
построении  предложений  школьники  допускают  синтаксические,  грамматические  и  стилистические
ошибки.  При  повышении  степени  самостоятельности  письменных  работ  количество  ошибок
увеличивается.



Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы
Центральным  признаком  задержки  психического  развития  любой  степени  выраженности

является  недостаточная  сформированность  саморегуляции.  В  подростковом  возрасте  произвольная
регуляция  все  еще  остается  незрелой.  Подростки  с  ЗПР легко  отвлекаются  в  процессе  выполнения
заданий, совершают импульсивные действия, приступают к работе без предварительного планирования,
не проводят промежуточного контроля, а потому и не замечают своих ошибок.  Школьникам бывает
трудно долго удерживать внимание на одном предмете или действии. Отмечается несформированность
мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой активности.

По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дезорганизации деятельности
обучающиеся  с  ЗПР  нуждаются  в  постоянной  поддержке  со  стороны  взрослого,  организующей  и
направляющей помощи, а иногда и в руководящем контроле. 

Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР подросткового возраста приводят
к невозможности устойчиво мотивированного управления своим поведением. Слабость эмоциональной
регуляции  проявляется  у  них  в  нестабильности  эмоционального  фона,  недостаточности  контроля
проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости.

Недостаточное  развитие  эмоциональной  сферы  характеризуются  поверхностностью  и
нестойкостью  эмоций,  сниженной  способностью  к  вербализации  собственного  эмоционального
состояния,  бедностью эмоционально-экспрессивных средств  в  общении  с  окружающими,  слабостью
рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного и дифференцированного выражения
эмоций и эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях.

У  обучающихся  с  ЗПР  нарушено  развитие  самосознания,  для  них  характерны  нестабильная
самооценка,  завышенные  притязания,  стойкость  эгоцентрической  позиции  личности,  трудности
формирования  образа  «Я».  Подросткам  сложно  осознавать  себя  в  системе  социальных
взаимоотношений,  выстраивать  адекватное  социальное  взаимодействие  с  учетом  позиций  и  мнения
партнера.

Несмотря  на  способность  понимать  моральные  и  социальные  нормы,  подростки  с  ЗПР
затрудняются  в  выстраивании  поведения  с  учетом  этих  норм.  В  характерологических  особенностях
личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, сниженная критичность к
своему  поведению,  упрямство  в  связи  с  определенной  аффективной  неустойчивостью,  боязливость,
обидчивость, повышенная конфликтность.

Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования жизненных перспектив,
осознания  совокупности  соответствующих  целей  и  задач.  Кроме  того,  все  это  сопровождается
безынициативностью,  необязательностью,  уходом  от  ответственности  за  собственные  поступки  и
поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты.

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения
У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты коммуникативные навыки,

репертуар  коммуникативных  средств  беден,  часто  отмечается  неадекватное  использование
невербальных  средств  общения  и  трудности  их  понимания.  Качество  владения  приемами
конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные коммуникации
у них характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в
конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению
снижено,  слабо  развита  способность  к  сочувствию и  сопереживанию,  что  создает  затруднения  при
оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по совместной
деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво,  что
зачастую  делает  коммуникацию  подростков  с  ЗПР  малоконструктивной,  сказывается  на  умении
поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения
и сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не
всегда могут понять социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации,
что проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических трудностях вступления
в  контакт,  его  поддержания  и  завершения,  а  в  случае  возникновения  конфликта  –  к  неправильным
способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать
опыт  взаимоотношений  с  окружающими  для  последующей  коррекции  своего  коммуникативного
поведения,  не  могут  учитывать  оценку  своих  высказываний  и  действий  со  стороны  взрослых  и
сверстников.

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала
На  уровне  основного  общего  образования  существенно  возрастают  требования  к  учебной

деятельности  обучающихся:  к  целенаправленности,  самостоятельности,  осуществлению



познавательного  поиска,  постановке  учебных  целей  и  задач,  освоению  контрольных  и  оценочных
действий.  У  обучающихся  с  ЗПР  на  уровне  основного  образования  сохраняются  недостаточная
целенаправленность  деятельности,  трудности  сосредоточения  и  удержания  алгоритма  выполняемых
учебных  действий,  неумение  организовать  свое  рабочее  время,  отсутствие  инициативы  к  поиску
различных  вариантов  решения.  Отмечаются  трудности  при  самостоятельной  организации  учебной
работы, стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска
решения  формальным  действием.  Для  подростков  с  ЗПР  характерно  отсутствие  стойкого
познавательного  интереса,  мотивации  достижения  результата,  стремления  к  поиску  информации  и
усвоению новых знаний. 

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста остается незрелой, собственно
учебные мотивы формируются с трудом и являются неустойчивыми; для них важнее внешняя оценка,
чем сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не пытаются
осмыслить работу в целом, понять причины своих ошибок.

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследствие импульсивности и
слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным действиям и решениям. 

Работоспособность  школьников  с  ЗПР  неравномерна  и  зависит  от  характера  выполняемых
заданий.  Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке,  у  них
быстро  наступает  утомление,  пресыщение  деятельностью.  При  напряженной  мыслительной
деятельности  учащиеся  не  могут  продуктивно  работать  в  течение  всего  урока,  но  при  выполнении
знакомых  учебных  заданий,  не  требующих  волевого  усилия,  могут  долгое  время  сохранять
работоспособность.  Большое  влияние  на  работоспособность  оказывают  внешние  факторы:
интенсивность деятельности на предшествующих уроках;  наличие отвлекающих факторов,  таких как
шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка
события.

Особенности  освоения  учебного  материала  связаны  у  школьников  с  ЗПР  с  неравномерной
обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной информации, непрочностью следов
при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения.

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями, склонность
к их смешению, семантическим заменам, с трудом запоминают определения. Более продуктивно они
усваивают материал с опорой на ясный алгоритм, визуальную поддержку, смысловые схемы.

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение усвоенных
знаний  в  новой  ситуации.  Наблюдаются  затруднения  с  пониманием  научных  текстов:  им  сложно
выделить  главную  мысль,  разбить  текст  на  смысловые  части,  изложить  основное  содержание.
Характерной  особенностью  являются  затруднения  в  самостоятельном  выборе  нужного  способа
действия,  применении  известного  способа  решения  в  новых  условиях  или  одновременном
использовании двух и более простых алгоритмов.

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

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и специфические,
удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы обучающихся.

На  этапе  основного  образования  для  обучающихся  с  ЗПР  актуальны  следующие  общие
образовательные  потребности:  потребность  во  введении  специальных  разделов  обучения  и
специфических средств обучения,  потребность в качественной индивидуализации и создании особой
пространственной  и  временной  образовательной  среды,  потребность  в  максимальном  расширении
образовательного пространства за пределы образовательной организации, потребность в согласованном
участии  в  образовательном  процессе  команды  квалифицированных  специалистов  и  родителей
обучающихся с ЗПР. 

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

▪ потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания программного
материала учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и возможностей
обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования; 

▪ включение  коррекционно-развивающего  компонента  в  процесс  обучения  при  реализации
образовательных программ основного общего образования с учетом преемственности уровней
начального и основного общего образования;



▪ развитие  и  коррекция  приемов  мыслительной  деятельности  и  логических  действий,
составляющих  основу  логических  мыслительных  операций,  расширение  метапредметных
способов  учебно-познавательной  деятельности,  обеспечивающих  процесс  освоения
программного материала;

▪ применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей усвоения
обучающимся  с  ЗПР  системы  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  (использование
«пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении практико-ориентированных
задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки,
опорных схем при решении учебно-познавательных задач  и работе  с  учебной информацией;
разносторонняя  проработка  учебного  материала,  закрепление  навыков  и  компетенций
применительно  к  различным  жизненным  ситуациям;  увеличение  доли  практико-
ориентированного  материала,  связанного  с  жизненным  опытом  подростка;  разнообразие  и
вариативность  предъявления  и  объяснения  учебного  материала  при  трудностях  усвоения  и
переработки информации и т.д.); 

▪ организация  образовательного  пространства,  рабочего  места,  временной  организации
образовательной среды с учетом психофизических особенностей и возможностей обучающегося
с  ЗПР  (индивидуальное  проектирование  образовательной  среды  с  учетом  повышенной
истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной
работоспособности,  сниженной  произвольной  регуляции,  неустойчивости  произвольного
внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности воспроизведения); 

▪ специальная  помощь  в  развитии  осознанной  саморегуляции  деятельности  и  поведения,  в
осознании  возникающих  трудностей  в  коммуникативных  ситуациях,  использовании  приемов
эмоциональной  саморегуляции,  в  побуждении  запрашивать  помощь  взрослого  в
затруднительных  социальных  ситуациях;  целенаправленное  развитие  социального
взаимодействия обучающихся с ЗПР;

▪ учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических
процессов  обучающихся  с  ЗПР  (замедленного  темпа  переработки  информации,  пониженного
общего  тонуса,  склонности  к  аффективной  дезорганизации  деятельности,  «органической»
деконцентрации внимания и др.);

▪ стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках знаний и
умений,  к  применению  усвоенных  компетенций  в  повседневной  жизни;  формирование
читательской культры;

▪ применение  специального  подхода  к  оценке  образовательных  достижений  (личностных,
метапредметных  и  предметных)  с  учетом  психофизических  особенностей  и  особых
образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР;  использование  специального
инструментария  оценивания  достижений  и  выявления  трудностей  усвоения  образовательной
программы;

▪ формирование  социально  активной  позиции,  интереса  к  социальному  миру  с  позиций
личностного становления и профессионального самоопределения; 

▪ развитие  и  расширение  средств  коммуникации,  навыков  конструктивного  общения  и
социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), максимальное
расширение  социальных  контактов,  помощь  обучающемуся  с  ЗПР  в  осознании  социально
приемлемого  и  одобряемого  поведения,  а  также  необходимости  избирательности  при
установлении  социальных  контактов  (профилактика  негативного  влияния,  противостояние
вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения.

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 
образовательными потребностями и обеспечивающие
осмысленное освоение содержании образования по предмету
«Информатика»

Содержание  видов  деятельности  обучающихся  определяется  особыми
образовательными потребностями школьников с ЗПР. Следует усилить виды деятельности,



специфичные  для  данной  категории  детей,  обеспечивающие  осмысленное  освоение
содержания  образования  по  предмету:  усиление  предметно-практической  деятельности  с
активизацией  сенсорных  систем;  чередование  видов  деятельности,  за  действующих  все
сенсорные  системы;  введение  дополнительных  заданий,  обеспечивающих  коррекцию
регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль собственного результата.

Информационно-образовательная  среда  образовательного  учреждения  должна
включать  в  себя  совокупность  технологических  средств  (компьютеры,  мультимедийные
проекторы с экранами, интерактивные доски и др.), культурные и организационные формы
информационного  взаимодействия  компетентных участников  образовательного  процесса  в
решении  учебно-познавательных  и   профессиональных  задач  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий,  а  также  наличие  служб  поддержки
применения ИКТ.

Тематическая  и  терминологическая  лексика  соответствует  ООП  ООО.  Для
обучающихся с ЗПР существенным является приемы работы с лексическим материалом по
предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихся
соответствующей  терминологии.  Изучаемые  термины  вводятся  на  полисенсорной  основе,
обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для
актуализации терминологии.

Ниже приведен перечень тем, изучение которых осуществляется в ознакомительном
плане:

Первый год обучения (7 КЛАСС)

Темы, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане:

Компьютер – универсальное устройство обработки данных

Типы  компьютеров:  персональные  компьютеры,  встроенные  компьютеры,
суперкомпьютеры.  Мобильные  устройства.  Сенсорный  ввод,  датчики  мобильных
устройств, средства биометрической аутентификации.

История  развития  компьютеров  и  программного  обеспечения.  Поколения
компьютеров.  Современные  тенденции  развития  компьютеров.  Суперкомпьютеры.
Параллельные вычисления.

Программы и данные

Правовая охрана программ и данных.

Компьютерные сети

Объединение компьютеров в сеть.

Теоретические основы информатики
Информация и информационные процессы

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных
данных.

Представление информации

Скорость передачи данных. Кодировка ASCII. Искажение информации при передаче.
Общее представление  о  цифровом представлении аудиовизуальных и  других  непрерывных
данных.

Оценка информационного объёма графических данных для растрового изображения.
Количество каналов записи.

Оценка  количественных  параметров,  связанных  с  представлением  и  хранением
звуковых файлов.

Информационные  технологии
Текстовые документы
Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое 

распознавание текста.



Второй год обучения (8 КЛАСС)

Темы, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане:

Теоретические основы информатики 
Системы счисления 

Римская система счисления.
Элементы математической логики

Определение  истинности  составного  высказывания,  если  известны  значения
истинности  входящих  в  него  элементарных  высказываний.  Знакомство  с  логическими
основами компьютера.

Алгоритмы и программирование

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость
последовательности выполняемых действий от исходных данных.

Язык программирования

Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух натуральных
чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с основанием, меньшим
или равным 10, на отдельные цифры.

Третий год обучения (9 КЛАСС)

Темы, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане:

Теоретические  основы  информатики
Моделирование как метод познания
Имитационные  модели.  Оценка  адекватности  модели  моделируемому  объекту  и

целям моделирования.
Алгоритмы и программирование 
Разработка алгоритмов и программ 
Разбиение задачи на подзадачи.
Управление

Получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др.).

Оценка  предметных  результатов,  обучающихся  с  ЗПР  предусматривает  выявление
индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и является механизмом для
восполнения образовательных дефицитов при их возникновении.

С учетом короткого периода (7–9 классы) и минимального времени (1 час в неделю),
отводимого  на  изучение  информатики,  и  передовых  международных  тенденций  развития
школьного  курса  информатики  (ранее  начало  изучения  предмета),  при  наличии
возможностей образовательные организации могут начать обучение информатике с 5 класса.
В этом случае  им рекомендуется  использовать  представленную ниже тематические  блоки
(разделы)  предметных  результатов  освоения  учебного  предмета  «Информатика»,  отдавая
предпочтение в 5–6 классах частичному освоению тематических блоков (разделов)
«Информация  вокруг  нас»;  «Информационные  технологии»;  «Информационное
моделирование»; «Алгоритмика».

Содержание программы и требования к предметным результатам освоения учебного
предмета  «Информатика» первого и второго года  подготовительного периода (5–6 класс)
приведены после программного содержания 7-9 классов. 

Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
основного  общего  образования  учебный  предмет  «Информатика»  входит  в  предметную
область «Математика и информатика» и является обязательным для изучения. Содержание



учебного  предмета  «Информатика»,  представленное  в  Примерной  рабочей  программе,
соответствует ФГОС ООО, Примерной рабочей программе основного общего образования по
предмету
«Информатика»,  Примерной  адаптированной  основной  образовательной  программе
основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития.

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 102 учебных
часа – по 1 часу в неделю в 7, 8 и 9 классах соответственно.

Предлагается  в  часть  учебного  плана,  формируемую участниками образовательных
отношений, ввести в 5, 6 классах в объеме 1 час в неделю учебный предмет «Информатика»,
в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные
представления по предмету, что будет способствовать профилактике трудностей в изучении
данного предмета в 7–9 классах.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»

7 КЛАСС

Цифровая грамотность

Компьютер – универсальное устройство обработки данных

Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее по программе.
Типы  компьютеров:  персональные  компьютеры,  встроенные  компьютеры,
суперкомпьютеры. Мобильные устройства.

Основные  компоненты  компьютера  и  их  назначение.  Процессор.  Оперативная  и
долговременная память.  Устройства ввода и вывода.  Сенсорный ввод, датчики мобильных
устройств, средства биометрической аутентификации.

История  развития  компьютеров  и  программного  обеспечения.  Поколения
компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры.

Параллельные вычисления.

Персональный  компьютер.  Процессор  и  его  характеристики  (тактовая  частота,
разрядность).  Оперативная  память.  Долговременная  память.  Устройства  ввода  и  вывода.
Объём хранимых данных (оперативная память компьютера, жёсткий и твердотельный диск,
постоянная память смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей.

Техника безопасности и правила работы на компьютере.
Программы и данные

Программное  обеспечение  компьютера.  Прикладное  программное  обеспечение.
Системное  программное  обеспечение.  Системы  программирования.  Правовая  охрана
программ и данных. Бесплатные и условно- бесплатные программы. Свободное программное
обеспечение.

Файлы  и  папки  (каталоги).  Принципы  построения  файловых  систем.  Полное  имя
файла  (папки).  Путь  к  файлу  (папке).  Работа  с  файлами  и  каталогами  средствами
операционной системы:  создание,  копирование,  перемещение,  переименование и удаление
файлов и папок (каталогов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов
различных типов (страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип,
полнометражный  фильм).  Архивация  данных.  Использование  программ-архиваторов.
Файловый менеджер. Поиск файлов средствами операционной системы.

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты от
вирусов.

Компьютерные сети

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура
адресов  веб-ресурсов.  Браузер.  Поисковые  системы.  Поиск  информации,  по  ключевым
словам, и по изображению. Достоверность информации, полученной из Интернета.

Современные сервисы интернет-коммуникаций.



Сетевой этикет,  базовые нормы информационной этики и права  при работе  в  сети
Интернет. Стратегии безопасного поведения в Интернете.

Теоретические основы информатики

Информация и информационные процессы

Информация – одно из основных понятий современной науки.

Информация  как  сведения,  предназначенные  для  восприятия  человеком,  и
информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой.

Дискретность данных.  Возможность описания непрерывных объектов и процессов с
помощью дискретных данных.

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и
передачей данных.

Представление информации

Символ.  Алфавит.  Мощность  алфавита.  Разнообразие  языков  и  алфавитов.
Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит.
Количество всевозможных слов (кодовых комбинаций)  фиксированной длины в двоичном
алфавите.  Преобразование  любого  алфавита  к  двоичному.  Количество  различных  слов
фиксированной длины в алфавите определённой мощности.

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите;
кодовая таблица, декодирование.

Двоичный  код.  Представление  данных  в  компьютере  как  текстов  в  двоичном
алфавите.

Информационный объём данных. Бит – минимальная единица количества информации
–  двоичный  разряд.  Единицы  измерения  информационного  объёма  данных.  Бит,  байт,
килобайт, мегабайт, гигабайт.

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных.

Кодирование  текстов.  Равномерный  код.  Неравномерный  код.  Кодировка  ASCII.
Восьмибитные кодировки.  Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с
использованием равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста.

Искажение информации при передаче.

Общее  представление  о  цифровом  представлении  аудиовизуальных  и  других
непрерывных данных.

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования.

Палитра.
Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объёма графических данных для растрового изображения.
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

звуковых файлов.
Информационные технологии Текстовые документы
Текстовые  документы и  их структурные элементы (страница,  абзац,  строка,  слово,

символ).
Текстовый  процессор  –  инструмент  создания,  редактирования  и  форматирования

текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы
шрифтов  (рубленые,  с  засечками,  моноширинные).  Полужирное  и  курсивное  начертание.
Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы.
Стилевое форматирование.

Структурирование   информации    с    помощью    списков    и    таб-лиц.

Многоуровневые списки. Добавление таблиц в текстовые документы.



Вставка  изображений  в  текстовые  документы.  Обтекание  изображений  текстом.
Включение  в  текстовый документ  диа-грамм,  формул,  нумерации  страниц,  колонтитулов,
ссылок и др.

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое
распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов сети Интернет для
обработки текста.

Компьютерная графика

Знакомство    с     графическими     редакторами.     Растровые     рисунки.

Использование графических примитивов.

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий:
изменение  размера,  обрезка,  поворот,  отражение,  работа  с  областями  (выделение,
копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности.

Векторная  графика.  Создание  векторных  рисунков  встроенными  средствами
текстового процессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков
в документы.

Мультимедийные презентации

Подготовка  мультимедийных  презентаций.  Слайд.  Добавление  на  слайд  текста  и
изображений. Работа с несколькими слайдами.

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки.

8 КЛАСС

Теоретические  основы  информатики
Системы счисления
Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая

форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах
счисления. Римская система счисления.

Двоичная  система  счисления.  Перевод  целых  чисел  в  пределах  от  0  до  1024  в
двоичную  систему  счисления.  Восьмеричная  система  счисления.  Перевод  чисел  из
восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная
система  счисления.  Перевод  чисел  из  шестнадцатеричной  системы  в  двоичную,
восьмеричную и десятичную системы и обратно.

Арифметические операции в двоичной системе счисления.
Элементы математической логики

Логические  высказывания.  Логические  значения  высказываний.  Элементарные  и
составные высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение),
«или» (дизъюнкция, логическое сложение),
«не»  (логическое  отрицание).  Приоритет  логических  операций.  Определение  истинности
составного  высказывания,  если  известны  значения  истинности  входящих  в  него
элементарных  высказываний.  Логические  выражения.  Правила  записи  логических
выражений. Построение таблиц истинности логических выражений.

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера.

Алгоритмы и программирование
Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции

Понятие  алгоритма.  Исполнители  алгоритмов.  Алгоритм  как  план  управления
исполнителем.

Свойства  алгоритма.  Способы  записи  алгоритма  (словесный,  в  виде  блок-  схемы,
программа).

Алгоритмические  конструкции.  Конструкция  «следование».  Линейный  алгоритм.



Ограниченность  линейных  алгоритмов:  невозможность  предусмотреть  зависимость
последовательности выполняемых действий от исходных данных.

Конструкция «ветвление»:  полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение
условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия.

Конструкция  «повторения»:  циклы  с  заданным  числом  повторений,  с  условием
выполнения, с переменной цикла.

Разработка  для  формального  исполнителя  алгоритма,  приводящего  к  требуемому
результату  при  конкретных  исходных  данных.  Разработка  несложных  алгоритмов  с
использованием циклов и ветвлений для управления формальными исполнителями, такими
как  Робот,  Черепашка,  Чертёжник.  Выполнение  алгоритмов  вручную  и  на  компьютере.
Синтаксические и логические ошибки. Отказы.

Язык программирования

Язык  программирования  (Python,  C++,  Паскаль,  Java,  C#,  Школьный
Алгоритмический Язык).

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик.
Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные.
Оператор  присваивания.  Арифметические  выражения  и  порядок  их  вычисления.

Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления. 

Ветвления.  Составные условия (запись  логических  выражений на  изучаемом  языке
программирования).  Нахождение  минимума и  максимума из  двух,  трёх  и  четырёх  чисел.
Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни.

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин,
отладочный вывод, выбор точки останова.

Цикл с условием.  Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя
двух  натуральных  чисел.  Разбиение  записи  натурального  числа  в  позиционной  системе  с
основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры.

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое,
проверки натурального числа на простоту.

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная
обработка строк.  Подсчёт частоты появления символа в строке.  Встроенные функции для
обработки строк.

Анализ алгоритмов

Определение  возможных  результатов  работы  алгоритма  при  данном  множестве
входных  данных;  определение  возможных  входных  данных,  приводящих  к  данному
результату.

9 КЛАСС

Цифровая грамотность

Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней

Глобальная  сеть  Интернет.  IP-адреса  узлов.  Сетевое  хранение  данных.  Методы
индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Большие
данные (интернет-данные в частности, данные социальных сетей).

Понятие  об  информационной  безопасности.  Угрозы информационной  безопасности
при  работе  в  глобальной  сети  и  методы  противодействия  им.  Правила  безопасной
аутентификации.  Защита  личной  информации  в  сети  Интернет.  Безопасные  стратегии
поведения в сети Интернет. Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные
формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и др.).

Работа в информационном пространстве

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы



(почтовая служба, видео-конференц-связь и т. п.); справочные службы (карты, расписания и
т.  п.),  поисковые  службы,  службы обновления  программного  обеспечения  и  др.  Сервисы
государственных  услуг.  Облачные  хранилища  данных.  Средства  совместной  разработки
документов  (онлайн-офисы).  Программное  обеспечение  как  веб-сервис:  онлайновые
текстовые и графические редакторы, среды разработки программ.

Теоретические основы информатики 
Моделирование как метод познания

Модель.  Задачи,  решаемые  с  помощью  моделирования.  Классификации  моделей.
Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные модели.
Имитационные  модели.  Игровые  модели.  Оценка  адекватности  модели  моделируемому
объекту и целям моделирования.

Табличные модели. Таблица как представление отношения.

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию.
Граф. Вершина,  ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина

(вес)  ребра.  Весовая  матрица  графа.  Длина  пути  между  вершинами  графа.  Поиск
оптимального  пути в  графе.  Начальная вершина  (источник)  и  конечная  вершина  (сток)  в
ориентированном графе. Вычисление количества путей в направленном ациклическом графе.

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево.
Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева.

Понятие  математической  модели.  Задачи,  решаемые  с  помощью  математического
(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от
словесного (литературного) описания объекта.

Этапы  компьютерного  моделирования:  постановка  задачи,  построение
математической модели, программная реализация, тестирование, проведение компьютерного
эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.

Алгоритмы  и  программирование
Разработка алгоритмов и программ
Разбиение  задачи  на  подзадачи.  Составление  алгоритмов  и  программ  с

использованием  ветвлений,  циклов  и  вспомогательных  алгоритмов  для  управления
исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и др.

Табличные  величины  (массивы).  Одномерные  массивы.  Составление  и  отладка
программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на
одном  из  языков  программирования  (Python,  C++,  Паскаль,  Java,  C#,  Школьный
Алгоритмический  Язык):  заполнение  числового  массива  случайными  числами,  в
соответствии с формулой или путём ввода чисел;  нахождение суммы элементов массива;
линейный  поиск  заданного  значения  в  массиве;  подсчёт  элементов  массива,
удовлетворяющих заданному условию; нахождение минимального (максимального) элемента
массива. Сортировка массива.

Обработка  потока  данных:  вычисление  количества,  суммы,  среднего
арифметического, минимального и максимального значения элементов последовательности,
удовлетворяющих заданному условию.

Управление

Управление.  Сигнал.  Обратная  связь.  Получение  сигналов  от  цифровых  датчиков
(касания, расстояния, света, звука и др.). Примеры использования принципа обратной связи
в  системах  управления  техническими  устройствами  с  помощью  датчиков,  в  том  числе  в
робототехнике.

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной
системе,  сварочная  линия  автозавода,  автоматизированное  управление  отопления  дома,
автономная система управления транспортным средством и т. п.).



Информационные  технологии
Электронные таблицы
Понятие  об  электронных  таблицах.  Типы  данных в  ячейках  электронной  таблицы.

Редактирование  и  форматирование  таблиц.  Встроенные  функции  для  поиска  максимума,
минимума,  суммы  и  среднего  арифметического.  Сортировка  данных  в  выделенном
диапазоне.  Построение диаграмм (гистограмма,  круговая диаграмма,  точечная диаграмма).
Выбор типа диаграммы.

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная
адресация.

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений,
отвечающих  заданному  условию.  Обработка  больших  наборов  данных.  Численное
моделирование в электронных таблицах.

Информационные технологии в современном обществе

Роль  информационных  технологий  в  развитии  экономики  мира,  страны,  региона.
Открытые образовательные ресурсы.

Профессии,  связанные  с  информатикой  и  информационными  технологиями:  веб-
дизайнер,  программист,  разработчик  мобильных  приложений,  тестировщик,  архитектор
програм-много обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор.

Оценка  предметных  результатов,  обучающихся  с  ЗПР  предусматривает  выявление
индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и является механизмом для
восполнения образовательных дефицитов при их возникновении. 

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

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися
следующих  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  освоения  учебного
предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного

поведения в интернет-среде;

повышение уровня своей компетентности через практическую 
деятельность, в том числе умение учиться у других людей;

осознание своих дефицитов и проявление стремления к их преодолению; саморазвитие,
умение ставить достижимые цели и строить реальные

жизненные планы;

способность различать учебные ситуации, в которых можно действовать 
самостоятельно, и ситуации, где следует запросить помощь;

соблюдение адекватной социальной дистанции в разных 
коммуникативных ситуациях;

способность корректно устанавливать и ограничивать контакт в
виртуальном пространстве;

способность распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 
неблагоприятному воздействию в виртуальном пространстве.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:



выявлять и характеризовать существенные признаки в изучаемом материале;
определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, логически

рассуждать,  приходить  к  умозаключению (индуктивному,  дедуктивному и по аналогии)  и
делать общие выводы;

выявлять дефициты информации,  данных,  необходимых для решения поставленной
задачи;

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом учебном материале;
с помощью педагога или самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий);
создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы  для

решения учебных и познавательных задач: преобразовывать объект из чувственной формы в
пространственно-графическую или знаково- 

символическую  модель;  строить  разнообразные  информационные  структуры  для
описания  объектов;  «читать»  таблицы,  графики,  диаграммы,  схемы  и  т.д.,  с  помощью
педагога  или  самостоятельно  перекодировать  информацию  из  одной  знаковой  системы  в
другую;  выбирать  форму  представления  информации  в  зависимости  от  стоящей  задачи,
проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия; искать или
отбирать информацию или данные из источников с учетом

предложенной учебной задачи и заданных критериев.

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
ставить для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; планировать
пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные

способы решения учебных и познавательных задач;
владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль

своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  способы  действий  в  рамках
предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией;

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи;
понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности,

определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы;
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;

уметь признавать свое право на ошибку и такое же право другого.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:

ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических
проблем;

планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач
исследовательского характера.

формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность
действий;

осуществлять  контроль  по  образцу  и  вносить  необходимые  коррективы;
контролировать процесс и результат учебной математической

деятельности;

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную
трудность и собственные возможности её решения;

соотносить способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона;

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 
понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, 



определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы;
регулировать способ выражения эмоций.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 КЛАСС

Предметные  результаты  освоения  обязательного  предметного  содержания,
установленного  данной  примерной  рабочей  программой,  отражают  сформированность  у
обучающихся с ЗПР умений:

пояснять  на  примерах  смысл понятий  «информация»,  «информационный процесс»,
«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»;

кодировать  и  декодировать  сообщения  по  заданным  правилам,  демонстрировать
понимание основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой,
графической, аудио) при необходимости с опорой на алгоритм;

сравнивать  длины  сообщений,  записанных  в  различных  алфавитах,  оперировать
единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных с опорой на
алгоритм учебных действий;

оценивать  и  сравнивать  размеры  текстовых,  графических,  звуковых  файлов  и
видеофайлов;

приводить  примеры  современных  устройств  хранения  и  передачи  информации,
сравнивать их количественные характеристики;

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и
программного обеспечения;

получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера
и  его  основных  элементах  (процессор,  оперативная  память,  долговременная  память,
устройства ввода-вывода);

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью;
ориентироваться  в иерархической структуре файловой системы (записывать  полное

имя  файла  (каталога),  путь  к  файлу  (каталогу)  по  имеющемуся  описанию  файловой
структуры некоторого информационного носителя);

работать  с  файловой  системой  персонального  компьютера  с  использованием
графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать,
удалять и архивировать файлы и каталоги; использовать антивирусную программу;

представлять  результаты  своей  деятельности  в  виде  структурированных
иллюстрированных  документов,  мультимедийных  презентаций  с  опорой  на  алгоритм
учебных действий;

искать  информацию  в  сети  Интернет  (в  том  числе,  по  ключевым  словам,  по
изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая опасность
для  личности  и  общества  распространения  вредоносной  информации,  в  том  числе
экстремистского и террористического характера;
понимать структуру адресов веб-ресурсов;

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций;

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; соблюдать
сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями
на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети;

иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя
и уметь применять методы профилактики.

8 КЛАСС
Предметные  результаты  освоения  обязательного  предметного  содержания,

установленного  данной  примерной  рабочей  программой,  отражают  сформированность  у



обучающихся с ЗПР умений:
пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами

счисления;
записывать и сравнивать с визуальной опорой целые числа от 0 до 1024 в различных

позиционных  системах  счисления  (с  основаниями  2,  8,  16);  выполнять  арифметические
операции над ними с опорой на алгоритм учебных действий;

ориентироваться  в  понятиях  и  оперировать  на  базовом  уровне:  раскрывать  смысл
понятий с опорой на примеры «высказывание», «логическая операция»,
«логическое выражение»;

записывать логические выражения с визуальной опорой сравнивать с использованием
дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, если
известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности
для логических выражений с опорой на образец;

ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне

«исполнитель»,  «алгоритм»,  «программа»,  понимая  разницу  между  употреблением  этих
терминов в обыденной речи и в информатике;

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-
схемы с опорой на образец;

составлять,  выполнять  вручную  и  на  компьютере  простые  алгоритмы  с
использованием  ветвлений  и  циклов  для  управления  исполнителями,  такими  как  Робот,
Черепашка, Чертёжник;

использовать  константы  и  переменные  различных  типов  (числовых,  логических,
символьных), а также содержащие их выражения с опорой на образец; использовать оператор
присваивания;

использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с
ними с опорой на алгоритм правил;

анализировать  предложенные алгоритмы,  в  том числе  определять,  какие  результаты

возможны при заданном множестве исходных значений;

создавать и отлаживать программы (при необходимости использованием справочного
материала)  на  одном  из  языков  программирования  (Python,  C++,  Паскаль,  Java,  C#,
Школьный Алгоритмический Язык), реализующие простые алгоритмы обработки числовых
данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие проверку делимости
одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту, выделения цифр из
натурального числа.

9 КЛАСС
Предметные  результаты  освоения  обязательного  предметного  содержания,

установленного  данной  примерной  рабочей  программой,  отражают  сформированность  у
обучающихся с ЗПР умений:

разбивать  задачи  на  подзадачи;  составлять,  выполнять  вручную  и  на  компьютере
несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов
для  управления  исполнителями,  такими  как  Робот,  Черепашка,  Чертёжник  с  опорой  на
образец;

составлять  и  отлаживать  программы,  реализующие  типовые  алгоритмы  обработки
числовых  последовательностей  или  одномерных  числовых  массивов  (поиск  максимумов,
минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами с опорой на образец
на  одном  из  языков  программирования  (Python,  C++,  Паскаль,  Java,  C#,  Школьный
Алгоритмический Язык);

оперировать  понятиями  «модель»,  «моделирование»,  определять  виды  моделей;
оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования;

использовать  графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической



структуры; находить кратчайший путь в графе;
выбирать  способ  представления  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей

(таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы)  с  использованием  соответствующих  программных
средств обработки данных;

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых
данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его
элементов;

создавать  и  применять  (с  опорой  на  алгоритм  учебных  действий)  в  электронных
таблицах  формулы для  расчётов  с  использованием  встроенных  арифметических  функций
(суммирование  и  подсчёт  значений,  отвечающих  заданному  условию,  среднее
арифметическое,  поиск  максимального  и  минимального  значения),  абсолютной,
относительной, смешанной адресации;

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах
из разных предметных областей;

использовать  современные  интернет-сервисы  (в  том  числе  коммуникационные
сервисы,  облачные  хранилища  данных,  онлайн-программы  (текстовые  и  графические
редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности;

приводить  примеры  использования  геоинформационных  сервисов,  сервисов
государственных услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и повседневной
деятельности;

использовать  различные  средства  защиты  от  вредоносного  программного
обеспечения, защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его
последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и
социально-психологических  аспектов  использования  сети  Интернет  (сетевая  анонимность,
цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода);

распознавать  попытки  и  предупреждать  вовлечение  себя  и  окружающих  в
деструктивные  и  криминальные  формы  сетевой  активности  (в  том  числе  кибербуллинг,
фишинг).

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

7 КЛАСС

Цифровая грамотность
Компьютер – универсальное устройство обработки данных
Компьютер  –  универсальное  вычислительное  устройство,  работающее  по

программе.  Типы  компьютеров:  персональные  компьютеры,  встроенные
компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства.

Основные  компоненты  компьютера  и  их  назначение.  Процессор.
Оперативная и долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный
ввод, датчики мобильных устройств, средства биометрической аутентификации.

История  развития  компьютеров  и  программного  обеспечения.  Поколения
компьютеров.  Современные  тенденции  развития  компьютеров.
Суперкомпьютеры.

Параллельные вычисления.
Персональный  компьютер.  Процессор  и  его  характеристики  (тактовая



частота, разрядность). Оперативная память. Долговременная память. Устройства
ввода  и  вывода.  Объём  хранимых  данных  (оперативная  память  компьютера,
жёсткий  и  твердотельный  диск,  постоянная  память  смартфона)  и  скорость
доступа для различных видов носителей.

Техника безопасности и правила работы на компьютере.
Программы и данные
Программное  обеспечение  компьютера.  Прикладное  программное

обеспечение. Системное программное обеспечение. Системы программирования.
Правовая  охрана  программ  и  данных.  Бесплатные  и  условно-бесплатные
программы. Свободное программное обеспечение.

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное
имя  файла  (папки).  Путь  к  файлу  (папке).  Работа  с  файлами  и  каталогами
средствами  операционной  системы:  создание,  копирование,  перемещение,
переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Типы файлов. Свойства
файлов.  Характерные  размеры  файлов  различных  типов  (страница  текста,
электронная  книга,  фотография,  запись  песни,  видеоклип,  полнометражный
фильм).  Архивация  данных.  Использование  программ-архиваторов.  Файловый
менеджер. Поиск файлов средствами операционной системы.

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для
защиты от вирусов.

Компьютерные сети
Объединение компьютеров в сеть.  Сеть Интернет.  Веб-страница, веб-сайт.

Структура  адресов  веб-ресурсов.  Браузер.  Поисковые  системы.  Поиск
информации  по  ключевым  словам  и  по  изображению.  Достоверность
информации, полученной из Интернета.

Современные сервисы интернет-коммуникаций.
Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в

Интернете. Стратегии безопасного поведения в Интернете.
Теоретические основы информатики
Информация и информационные процессы
Информация – одно из основных понятий современной науки.
Информация как сведения,  предназначенные для восприятия человеком,  и

информация как  данные,  которые могут быть обработаны автоматизированной
системой.

Дискретность  данных.  Возможность  описания  непрерывных  объектов  и
процессов с помощью дискретных данных.

Информационные  процессы  –  процессы,  связанные  с  хранением,
преобразованием и передачей данных.

Представление информации
Символ. Алфавит.  Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов.



Естественные  и  формальные  языки.  Алфавит  текстов  на  русском  языке.
Двоичный  алфавит.  Количество  всевозможных  слов  (кодовых  комбинаций)
фиксированной длины в двоичном алфавите. Преобразование любого алфавита к
двоичному.  Количество  различных  слов  фиксированной  длины  в  алфавите
определённой мощности.

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом
алфавите, кодовая таблица, декодирование.

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном
алфавите.

Информационный объём данных.  Бит  –  минимальная  единица  количества
информации – двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма
данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных.
Кодирование  текстов.  Равномерный  код.  Неравномерный  код.  Кодировка

ASCII.  Восьмибитные  кодировки.  Понятие  о  кодировках  UNICODE.
Декодирование  сообщений  с  использованием  равномерного  и  неравномерного
кода. Информационный объём текста.

Искажение информации при передаче.
Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других

непрерывных данных.
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования.

Палитра.
Растровое  и  векторное  представление  изображений.  Пиксель.  Оценка

информационного объёма графических данных для растрового изображения.
Кодирование  звука.  Разрядность  и  частота  записи.  Количество  каналов

записи.
Оценка  количественных  параметров,  связанных  с  представлением  и

хранением звуковых файлов.
Информационные технологии
Текстовые документы
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка,

слово, символ).
Текстовый  процессор  –  инструмент  создания,  редактирования  и

форматирования  текстов.  Правила  набора  текста.  Редактирование  текста.
Свойства  символов.  Шрифт.  Типы  шрифтов  (рубленые,  с  засечками,
моноширинные).  Полужирное  и  курсивное  начертание.  Свойства  абзацев:
границы,  абзацный  отступ,  интервал,  выравнивание.  Параметры  страницы.
Стилевое форматирование.

Структурирование  информации  с  помощью  списков  и  таблиц.
Многоуровневые списки. Добавление таблиц в текстовые документы.



Вставка  изображений  в  текстовые  документы.  Обтекание  изображений
текстом.  Включение  в  текстовый  документ  диаграмм,  формул,  нумерации
страниц, колонтитулов, ссылок и других элементов.

Проверка  правописания.  Расстановка  переносов.  Голосовой  ввод  текста.
Оптическое  распознавание  текста.  Компьютерный  перевод.  Использование
сервисов Интернета для обработки текста.

Компьютерная графика
Знакомство  с  графическими  редакторами.  Растровые  рисунки.

Использование графических примитивов.
Операции  редактирования  графических  объектов,  в  том  числе  цифровых

фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями
(выделение,  копирование,  заливка  цветом),  коррекция  цвета,  яркости  и
контрастности.

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами
текстового  процессора  или  других  программ  (приложений).  Добавление
векторных рисунков в документы.

Мультимедийные презентации
Подготовка  мультимедийных  презентаций.  Слайд.  Добавление  на  слайд

текста и изображений. Работа с несколькими слайдами.
Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки.

8 КЛАСС

Теоретические основы информатики
Системы счисления
Непозиционные  и  позиционные  системы счисления.  Алфавит.  Основание.

Развёрнутая  форма  записи  числа.  Перевод  в  десятичную  систему  чисел,
записанных в других системах счисления.

Римская система счисления.
Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в

двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел
из  восьмеричной  системы  в  двоичную  и  десятичную  системы  и  обратно.
Шестнадцатеричная  система  счисления.  Перевод  чисел  из  шестнадцатеричной
системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно.

Арифметические операции в двоичной системе счисления.
Элементы математической логики
Логические  высказывания.  Логические  значения  высказываний.

Элементарные  и  составные  высказывания.  Логические  операции:  «и»
(конъюнкция,  логическое  умножение),  «или»  (дизъюнкция,  логическое
сложение),  «не»  (логическое  отрицание).  Приоритет  логических  операций.
Определение  истинности  составного  высказывания,  если  известны  значения



истинности  входящих  в  него  элементарных  высказываний.  Логические
выражения.  Правила  записи  логических  выражений.  Построение  таблиц
истинности логических выражений.

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера.
Алгоритмы и программирование
Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции
Понятие  алгоритма.  Исполнители  алгоритмов.  Алгоритм  как  план

управления исполнителем.
Свойства  алгоритма.  Способы записи алгоритма (словесный,  в  виде блок-

схемы, программа).
Алгоритмические  конструкции.  Конструкция  «следование».  Линейный

алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть
зависимость последовательности выполняемых действий от исходных данных.

Конструкция  «ветвление»:  полная  и  неполная  формы.  Выполнение  и
невыполнение  условия  (истинность  и  ложность  высказывания).  Простые  и
составные условия.

Конструкция  «повторения»:  циклы  с  заданным  числом  повторений,  с
условием выполнения, с переменной цикла.

Разработка  для  формального  исполнителя  алгоритма,  приводящего  к
требуемому результату при конкретных исходных данных. Разработка несложных
алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управления формальными
исполнителями,  такими  как  Робот,  Черепашка,  Чертёжник.  Выполнение
алгоритмов  вручную и  на  компьютере.  Синтаксические  и  логические  ошибки.
Отказы.

Язык программирования
Язык  программирования  (Python,  C++,  Паскаль,  Java,  C#,  Школьный

Алгоритмический Язык).
Система  программирования:  редактор  текста  программ,  транслятор,

отладчик.
Переменная:  тип,  имя,  значение.  Целые,  вещественные  и  символьные

переменные.
Оператор  присваивания.  Арифметические  выражения  и  порядок  их

вычисления.  Операции  с  целыми числами:  целочисленное  деление,  остаток  от
деления.

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом
языке программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и
четырёх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни.

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений
величин, отладочный вывод, выбор точки останова.

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего



делителя  двух  натуральных  чисел.  Разбиение  записи  натурального  числа  в
позиционной  системе  с  основанием,  меньшим  или  равным  10,  на  отдельные
цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на
другое, проверки натурального числа на простоту.

Обработка  символьных  данных.  Символьные  (строковые)  переменные.
Посимвольная обработка  строк.  Подсчёт  частоты появления  символа в  строке.
Встроенные функции для обработки строк.

Анализ алгоритмов
Определение  возможных  результатов  работы  алгоритма  при  данном

множестве  входных  данных,  определение  возможных  входных  данных,
приводящих к данному результату.

9 КЛАСС

Цифровая грамотность
Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней
Глобальная  сеть  Интернет.  IP-адреса  узлов.  Сетевое  хранение  данных.

Методы  индивидуального  и  коллективного  размещения  новой  информации  в
Интернете. Большие данные (интернет-данные, в частности данные социальных
сетей).

Понятие  об  информационной  безопасности.  Угрозы  информационной
безопасности  при  работе  в  глобальной  сети  и  методы  противодействия  им.
Правила безопасной аутентификации. Защита личной информации в Интернете.
Безопасные  стратегии  поведения  в  Интернете.  Предупреждение  вовлечения  в
деструктивные  и  криминальные  формы  сетевой  активности  (кибербуллинг,
фишинг и другие формы).

Работа в информационном пространстве
Виды  деятельности  в  Интернете,  интернет-сервисы:  коммуникационные

сервисы (почтовая служба, видео-конференц-связь и другие), справочные службы
(карты,  расписания  и  другие),  поисковые  службы,  службы  обновления
программного обеспечения  и другие службы.  Сервисы государственных услуг.
Облачные  хранилища  данных.  Средства  совместной  разработки  документов
(онлайн-офисы).  Программное  обеспечение  как  веб-сервис:  онлайновые
текстовые и графические редакторы, среды разработки программ.

Теоретические основы информатики
Моделирование как метод познания
Модель.  Задачи,  решаемые  с  помощью  моделирования.  Классификации

моделей. Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и
дискретные  модели.  Имитационные  модели.  Игровые  модели.  Оценка
адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 



Табличные модели. Таблица как представление отношения.
Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию.
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы.

Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа.
Поиск  оптимального  пути  в  графе.  Начальная  вершина (источник)  и  конечная
вершина  (сток)  в  ориентированном  графе.  Вычисление  количества  путей  в
направленном ациклическом графе.

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева.
Поддерево.  Примеры  использования  деревьев.  Перебор  вариантов  с  помощью
дерева.

Понятие  математической  модели.  Задачи,  решаемые  с  помощью
математического  (компьютерного)  моделирования.  Отличие  математической
модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта.

Этапы  компьютерного  моделирования:  постановка  задачи,  построение
математической  модели,  программная  реализация,  тестирование,  проведение
компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.

Алгоритмы и программирование
Разработка алгоритмов и программ
Разбиение  задачи  на  подзадачи.  Составление  алгоритмов  и  программ  с

использованием  ветвлений,  циклов  и  вспомогательных  алгоритмов  для
управления  исполнителем  Робот  или  другими  исполнителями,  такими  как
Черепашка, Чертёжник и другими.

Табличные  величины  (массивы).  Одномерные  массивы.  Составление  и
отладка  программ,  реализующих  типовые  алгоритмы  обработки  одномерных
числовых  массивов,  на  одном  из  языков  программирования  (Python,  C++,
Паскаль,  Java,  C#,  Школьный  Алгоритмический  Язык):  заполнение  числового
массива случайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода чисел,
нахождение  суммы элементов  массива,  линейный поиск  заданного  значения  в
массиве,  подсчёт  элементов  массива,  удовлетворяющих  заданному  условию,
нахождение  минимального  (максимального)  элемента  массива.  Сортировка
массива.

Обработка  потока  данных:  вычисление  количества,  суммы,  среднего
арифметического,  минимального  и  максимального  значения  элементов
последовательности, удовлетворяющих заданному условию.

Управление
Управление.  Сигнал.  Обратная  связь.  Получение  сигналов  от  цифровых

датчиков (касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры использования
принципа обратной связи в системах управления техническими устройствами с
помощью датчиков, в том числе в робототехнике.

Примеры  роботизированных  систем  (система  управления  движением  в



транспортной  системе,  сварочная  линия  автозавода,  автоматизированное
управление  отоплением  дома,  автономная  система  управления  транспортным
средством и другие системы).

Информационные технологии
Электронные таблицы
Понятие  об  электронных  таблицах.  Типы  данных  в  ячейках  электронной

таблицы.  Редактирование  и  форматирование  таблиц.  Встроенные  функции для
поиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка
данных в выделенном диапазоне.  Построение диаграмм (гистограмма, круговая
диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы.

Преобразование  формул  при  копировании.  Относительная,  абсолютная  и
смешанная адресация.

Условные  вычисления  в  электронных таблицах.  Суммирование  и  подсчёт
значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных.
Численное моделирование в электронных таблицах.

Информационные технологии в современном обществе
Роль  информационных  технологий  в  развитии  экономики  мира,  страны,

региона. Открытые образовательные ресурсы.
Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-
дизайнер,  программист,  разработчик  мобильных  приложений,  тестировщик,
архитектор  программного  обеспечения,  специалист  по  анализу  данных,
системный администратор.



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»

Раздел «Информация вокруг нас»

Предметные результаты изучения «Информация вокруг нас» должны отражать 
сформированность умений:

понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия

«информация», «информационный объект»;

приводить простые примеры передачи, хранения и обработки информации в 
деятельности человека, в живой природе, обществе, технике;

приводить примеры древних и современных информационных носителей; 
классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по

формам представления на материальных носителях;

одировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды по образцу.
Раздел «Информационные технологии»

Предметные  результаты  изучения  модуля  «Информационные  технологии»  должны
отражать сформированность умений:

соблюдать правила гигиены и техники безопасности при работе на компьютере;
определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые 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  при

необходимости с использованием алгоритма учебных действий;
работать  с  опорой  на  алгоритм  с  основными  элементами  пользовательского

интерфейса:  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 программы

Калькулятор;

применять текстовый редактор для набора, редактирования и
форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках;

выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 
повторяющимися фрагментами;

использовать простые способы форматирования (выделение жирным 
шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов;

создавать и форматировать списки;

создавать, форматировать и заполнять данными таблицы с опорой на алгоритм 
учебных действий;

создавать круговые и столбиковые диаграммы с опорой на образец;
применять простейший графический редактор для создания и

редактирования простых рисунков;
использовать основные приемы создания презентаций в редакторах 

презентаций с использованием визуальной опорой;
осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку);
ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную 

страницу);



соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 
безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.

Раздел «Информационное моделирование»

Предметные результаты изучения модуля «Информационное 
моделирование» должны отражать сформированность умений:

ориентироваться в понятиях сущность понятий «модель»,

«информационная модель»;

различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;

«читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и
столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни;

перекодировать простую информацию из однойпространственно-
графической или знаково-символической формы в другую,в том числе

использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации; строить
простые информационные модели объектов из различных

предметных областей с опорой на алгоритм учебных действий.
Раздел «Алгоритмика»

Предметные результаты изучения модуля «Алгоритмика» должны отражать 
сформированность умений:

понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; понимать 
термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда

исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и 
неформальных исполнителей;

осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем с
опорой на алгоритм учебных действий;

понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих 
алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»;

подбирать простые алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной 
ситуации;

исполнять простой линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 
системой команд с опорой на образец;

иметь представление о зарабатывании плана действий для решения задач на переправы,
переливания и пр.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое планирование и количестве часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета

«Информатика» Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с
задержкой  психического  развития,  в  целом  совпадают  с  соответствующим  разделом  Примерной  рабочей  программы  учебного
предмета «Информатика» образовательной программы основного общего образования. При этом Организация вправе сама вносить
изменения в содержание и распределение учебного материала по годам обучения, в последовательность изучения тем и количество
часов  на  освоение  каждой  темы,  определение  организационных  форм  обучения  и  т.п.  Обоснованность  данных  изменений
определяется  выбранным  образовательной  организацией  УМК,  индивидуальными  психофизическими  особенностями  конкретных
обучающихся  с  ЗПР,  степенью  усвоенности  ими  учебных  тем,  рекомендациями  по  отбору  и  адаптации  учебного  материала  по
информатике, представленными в Пояснительной записке.

Всего 102 часа, из них 4 часа — резервное время.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 7 КЛАСС 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольны
е работы 

Практические
работы 

Раздел 1. Цифровая грамотность

1.1
Компьютер – универсальное устройство
обработки данных

 2 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41646
e

1.2 Программы и данные  4 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41646
e

1.3 Компьютерные сети  2 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41646
e

Итого по разделу  8 



Раздел 2. Теоретические основы информатики

2.1
Информация и информационные 
процессы

 2 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41646
e

2.2 Представление информации  9 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41646
e

Итого по разделу  11 
Раздел 3. Информационные технологии

3.1 Текстовые документы  6  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41646
e

3.2 Компьютерная графика  4 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41646
e

3.3 Мультимедийные презентации  3  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41646
e

Итого по разделу  13 
Резервное время  2  1 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  3  0 



 8 КЛАСС 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольные
работы 

Практически
е работы 

Раздел 1. Теоретические основы информатики

1.1 Системы счисления  6  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f418516

1.2 Элементы математической логики  6  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f418516

Итого по разделу  12 
Раздел 2. Алгоритмы и программирование

2.1
Исполнители и алгоритмы. 
Алгоритмические конструкции

 10  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f418516

2.2 Язык программирования  9 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f418516

2.3 Анализ алгоритмов  2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f418516

Итого по разделу  21 
Резервное время  1 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  3  0 



 9 КЛАСС 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольны
е работы 

Практические
работы 

Раздел 1. Цифровая грамотность

1.1
Глобальная сеть Интернет и стратегии 
безопасного поведения в ней

 3 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a7d
0

1.2 Работа в информационном пространстве  3 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a7d
0

Итого по разделу  6 
Раздел 2. Теоретические основы информатики

2.1 Моделирование как метод познания  8  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a7d
0

Итого по разделу  8 
Раздел 3. Алгоритмы и программирование

3.1 Разработка алгоритмов и программ  6  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a7d
0

3.2 Управление  2 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a7d
0

Итого по разделу  8 
Раздел 4. Информационные технологии

4.1 Электронные таблицы  10 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a7d
0

4.2 Информационные технологии в 
современном обществе

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a7d



0

Итого по разделу  11 
Резервное время  1 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  2  0 



 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 7 КЛАСС 

№ 
п/п 

Тема урока 

Количество часов Коррекционная 
работа

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольны
е работы 

Практические
работы 

1

Компьютер – 
универсальное 
вычислительное 
устройство, работающее по
программе. Техника 
безопасности и правила 
работы на компьютере

 1 

Формирование 
навыков 
соотносительног
о анализа, 
развитие речи, 
словесно-
логического 
мышления.
Развитие памяти, 
внимания.
Коррекция 
слухового и 
зрительного 
восприятия 
информации.

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a1521d2

2
История и современные 
тенденции развития 
компьютеров

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a1523ee

3
Программное обеспечение 
компьютера. Правовая 
охрана программ и данных

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a152826

4
Файлы и папки. Основные 
операции с файлами и 
папками

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a152a74

5
Архивация данных. 
Использование программ-
архиваторов

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a152cfe

6
Компьютерные вирусы и 
антивирусные программы

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a152f74

7
Компьютерные сети. 
Поиск информации в сети 
Интернет

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a153244

8 Сервисы интернет-
коммуникаций. Сетевой 

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a153460



этикет. Стратегии 
безопасного поведения в 
Интернете

9 Информация и данные  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a161966

10
Информационные 
процессы

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a161e2a

11
Разнообразие языков и 
алфавитов. Естественные и
формальные языки

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a161fec

12
Двоичный алфавит. 
Преобразование любого 
алфавита к двоичному

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a162186

13
Представление данных в 
компьютере как текстов в 
двоичном алфавите

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a162316

14
Единицы измерения 
информации и скорости 
передачи данных

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a16249c

15
Кодирование текстов. 
Равномерные и 
неравномерные коды

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a1625f0

16

Декодирование 
сообщений. 
Информационный объём 
текста

 1 

17
Цифровое представление 
непрерывных данных

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a162848

18 Кодирование цвета. 
Оценка информационного 
объёма графических 
данных для растрового 
изображения

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a1629ec



19 Кодирование звука  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a162b72

20

Резервный урок 
«Контрольная работа по 
теме "Представление 
информации"»

 1  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a162d02

21
Текстовые документы, их 
ввод и редактирование в 
текстовом процессоре

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a162e7e

22
Форматирование 
текстовых документов

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a162fe6

23
Параметры страницы. 
Списки и таблицы

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a1632d4

24
Вставка нетекстовых 
объектов в текстовые 
документы

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a1632d4

25
Интеллектуальные 
возможности современных
систем обработки текстов

 1 

26

Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме «Текстовые 
документы». Проверочная 
работа

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a1635c2

27
Графический редактор. 
Растровые рисунки

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a163874

28
Операции редактирования 
графических объектов

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a1639d2

29 Векторная графика  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a163b30

30 Обобщение и 
систематизация знаний по 

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a16404e



теме «Компьютерная 
графика»

31
Подготовка 
мультимедийных 
презентаций

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a1642c4

32
Добавление на слайд 
аудиовизуальных данных, 
анимации и гиперссылок

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a164472

33

Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме «Мультимедийные 
презентации». 
Проверочная работа

 1  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a164652

34
Резервный урок. 
Обобщение и 
систематизация знаний

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a164828

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ

 34  2  0 



 8 КЛАСС 

№ 
п/п 

Тема урока 

Количество часов
Коррекцонная 
работа

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольные
работы 

Практические
работы 

1
Непозиционные и 
позиционные системы 
счисления

 1 
Формирование 
навыков 
соотносительног
о анализа, 
развитие речи, 
словесно-
логического 
мышления.
Развитие памяти, 
внимания.
Коррекция 
слухового и 
зрительного 
восприятия 
информации.

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a1649e0

2
Развернутая форма записи 
числа

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a164ba2

3
Двоичная система счисления. 
Арифметические операции в 
двоичной системе счисления

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a164d96

4
Восьмеричная система 
счисления

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a165296

5
Шестнадцатеричная система 
счисления

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a16549e

6
Проверочная работа по теме 
«Системы счисления»

 1  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a16564c

7 Логические высказывания  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a1657fa

8
Логические операции «и», 
«или», «не»

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a165b56

9
Определение истинности 
составного высказывания

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a165cf0

10 Таблицы истинности  1 

11 Логические элементы  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a165e94

12 Контрольная работа по теме 
«Элементы математической 
логики»

 1  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a178c38



13
Понятие алгоритма. 
Исполнители алгоритмов

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17949e

14
Свойства алгоритма. 
Способы записи алгоритма

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a179606

15
Алгоритмическая 
конструкция «следование». 
Линейный алгоритм

 1 

16
Алгоритмическая 
конструкция «ветвление»: 
полная и неполная формы

 1 

17
Алгоритмическая 
конструкция «повторение»

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17998a

18
Формальное исполнение 
алгоритма

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a179aac

19

Разработка несложных 
алгоритмов с использованием
циклов для управления 
формальными исполнителями

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a179e1c

20

Разработка несложных 
алгоритмов с использованием
циклов и ветвлений для 
управления формальными 
исполнителями

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a179e1c

21 Выполнение алгоритмов  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17a06a

22

Обобщение и систематизация
знаний. Контрольная работа 
по теме «Исполнители и 
алгоритмы. Алгоритмические
конструкции»

 1  1 

Коррекция 
умения работы 
по словесной и 
письменной 
инструкции, 
алгоритму.
Развитие памяти, 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17a18c

23 Язык программирования. 
Система программирования

 1 



внимания, 
познавательного 
интереса

24
Переменные. Оператор 
присваивания

 1 

25
Программирование линейных
алгоритмов

 1 

26
Разработка программ, 
содержащих оператор 
ветвления

 1 

27 Диалоговая отладка программ  1 
28 Цикл с условием  1 

29 Цикл с переменной  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17ac4a

30
Обработка символьных 
данных

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17ad6c

31
Обобщение и систематизация
знаний по теме «Язык 
программирования»

 1 

Коррекция 
умения работы 
по словесной и 
письменной 
инструкции, 
алгоритму.
Развитие памяти, 
внимания.

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17ae8e

32

Анализ алгоритмов. 
Определение возможных 
результатов работы 
алгоритма при заданном 
множестве входных данных

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17afa6

33

Анализ алгоритмов. 
Определение возможных 
входных данных, 
приводящих к данному 
результату

 1 

34

Резервный урок. Обобщение 
и систематизация знаний и 
умений по курсу 
информатики 8 класса

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17b456

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 34  3  0 



 9 КЛАСС 

№ п/п Тема урока 

Количество часов
Коррекционна
я работа

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

Всего
Контрольны
е работы 

Практические
работы 

1
Глобальная сеть Интернет. IP-адреса 
узлов. Большие данные

 1 
Коррекция

умения работы по
словесной и
письменной
инструкции,
алгоритму.

Развитие памяти,
внимания.

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17b578

2 Информационная безопасность  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17b690

3

Учет понятия об информационной 
безопасности при создании 
комплексных информационных 
объектов в виде веб-страниц

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17b7bc

4 Виды деятельности в сети Интернет  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17b8e8

5
Облачные технологии. Использование 
онлайн-офиса для разработки 
документов

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17ba1e

6

Обобщение и систематизация знаний 
по темам «Глобальная сеть Интернет и 
стратегии безопасного поведения в 
ней», «Работа в информационном 
пространстве»

 1 

Развитие памяти,
внимания,

самоконтроля,
наглядно-
образного
мышления, 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17bb36

7
Модели и моделирование. 
Классификации моделей

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17be06

8 Табличные модели  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17c04a

9
Разработка однотабличной базы 
данных. Составление запросов к базе 
данных

 1 
Расширение 
представления об 
окружающем 
мире и 
обогащение 
словаря

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17c392

10 Граф. Весовая матрица графа. Длина 
пути между вершинами графа. 

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17c392



Вычисление количества путей в 
направленном ациклическом графе

11
Дерево. Перебор вариантов с помощью
дерева

 1 

Коррекция 
умения работы по
словесной и 
письменной 
инструкции, 
коррекция работы
мышц мелкой 
моторики, 
развитие речи, 
владение 
техникой речи. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17c392

12 Математическое моделирование  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17c392

13 Этапы компьютерного моделирования  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17c4aa

14
Обобщение и систематизация знаний. 
Контрольная работа по теме 
«Моделирование как метод познания»

 1  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17c9c8

15

Разбиение задачи на подзадачи. 
Составление алгоритмов и программ с 
использованием ветвлений, циклов и 
вспомогательных алгоритмов

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17cb12

16 Одномерные массивы  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17cc3e

17
Типовые алгоритмы обработки 
массивов

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17cd60

18 Сортировка массива  1 Развитие памяти,
внимания,

самоконтроля,
наглядно-
образного
мышления,
расширение

представления об
окружающем

мире и
обогащение

словаря, развитие
речи, владение
техникой речи.

19 Обработка потока данных  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17d01c

20
Обобщение и систематизация знаний. 
Контрольная работа по теме 
«Разработка алгоритмов и программ»

 1  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17d1ca

21 Управление. Сигнал. Обратная связь  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17d4d6

22 Роботизированные системы  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17d602

23
Электронные таблицы. Типы данных в 
ячейках электронной таблицы

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17d710

24 Редактирование и форматирование  1 Библиотека ЦОК 



таблиц https://m.edsoo.ru/8a17d832

25
Встроенные функции для поиска 
максимума, минимума, суммы и 
среднего арифметического

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17d990

26
Сортировка и фильтрация данных в 
выделенном диапазоне

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17db70

27
Построение диаграмм и графиков в 
электронных таблицах

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17e08e

28
Относительная, абсолютная и 
смешанная адресация

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17e2b4

29
Условные вычисления в электронных 
таблицах

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17e6ba

30 Обработка больших наборов данных  1 

Коррекция 
умения работы по
словесной и 
письменной 
инструкции, 
алгоритму

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17e87c

31
Численное моделирование в 
электронных таблицах

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17eaca

32
Обобщение и систематизация знаний 
по теме «Электронные таблицы»

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17ec3c

33
Роль информационных технологий в 
развитии экономики мира, страны, 
региона

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17ed54

34
Резервный урок. Обобщение и 
систематизация. Итоговое повторение

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17ee6c

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 34  2  0 

При разработке  рабочей  программы в  тематическом  планировании  должны быть  учтены  возможности  использования  электронных
(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники
и  задачники,  электронные  библиотеки,  виртуальные  лаборатории,  игровые  программы,  коллекции  цифровых  образовательных  ресурсов),
используемыми  для  обучения  и  воспитания  различных  групп  пользователей,  представленными  в  электронном  (цифровом)  виде  и
реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании.



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР ПО ИНФОРМАТИКЕ 7-9 классы

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в
знакомых  и  незнакомых  ситуациях.  Отметка  зависит  также  от  наличия  и  характера  погрешностей,  допущенных  учащимися.  Эталоном,
относительно  которого  оцениваются  знания  учащихся,  является  обязательный  минимум  содержания  по  информатике  и  информационно-
коммуникационным технологиям. Исходя из норм, выставляется отметка:

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей;

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной-двух ошибок:

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в
полной мере (незнание 30 основного программного материала) 

УСТНЫЙ  ОПРОС  осуществляется  на  каждом  уроке  (эвристическая  беседа,  опрос).  Задачей  устного  опроса  является  не  столько
оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на
сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Отметка «5» выставляется, если ученик: полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической  последовательности,  точно  используя  математическую  и
специализированную  терминологию  и  символику;  правильно  выполнил  графическое  изображение  алгоритма  и  иные  чертежи  и  графики,
сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации
при  выполнении  практического  задания;  продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,  сформированность  и
устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  Возможны одна-две
неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «4» выставляется, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в
изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа; допущены один-два недочета
при  освещении  основного  содержания  ответа,  исправленные  по  замечанию  учителя;  допущены  ошибка  или  более  двух  недочетов  при
освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка  «3»  выставляется,  если:  неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано  общее  понимание
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены
ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя; ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания
обязательного уровня сложности по данной теме, при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных



умений и навыков. 

Отметка  «2»  выставляется,  если:  не  раскрыто  основное  содержание  учебного  материала;  обнаружено  незнание  или  непонимание
учеником  большей  или  наиболее  важной  части  учебного  материала,  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании
терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Оценка письменных контрольных работ
Отметка «5» ставится, если: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4» ставится, если: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка  «3»  ставится,  если:  работа  выполнена  не  менее  чем  наполовину,  допущена  одна  существенная  ошибка  и  при  этом  две-три
несущественные.
Отметка  «2»  ставится,  если:  работа  выполнена  меньше,  чем  наполовину  или  содержит  несколько  существенных  ошибок,  либо  работа  не
выполнена.
При оценке  выполнения  письменной  контрольной работы необходимо  учитывать  требования  единого  орфографического  режима.  Отметка  за
итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении отметки за четверть, полугодие, год.
Оценка тестовых работ
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для
периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов можно использовать для итогового контроля.
При оценивании используется следующая шкала:
Для теста из пяти вопросов
нет ошибок — оценка «5»;
одна ошибка — оценка «4»;
две ошибки — оценка «З»;
три ошибки — оценка «2».
Для теста из 10 вопросов:
9-10 правильных ответов — оценка «5»;
7-8 правильных ответов — оценка «4»;
5-6 правильных ответов — оценка «З»;
меньше 5 правильных ответов — оценка «2».





Контрольно-измерительные материалы по информатике 7 класс
Итоговая контрольная работа

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для 
проведения итоговой контрольной работы 
Предмет: информатика  
Учебник: Босова Л.Л. Информатика 7 класс  
Вид контроля: итоговый за 7 класс  
Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе 

Код  Описание элементов предметного содержания  
1.1  Свойства информации  
1.2  Кодирование информации.  
1.3  Основные виды информационных процессов  
1.4  Основные компоненты персонального компьютера  
1.5  Состав и функции программного обеспечения компьютера  
1.6  Файловая система. Каталог  
1.7  Компьютерная графика (растровая, векторная)  
1.8  Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере  
1.9  Текстовые форматы документа  
1.10  Гипертекст  
1.11  Единицы измерения информации  
1.12  Скорость передачи информации. Пропускная способность канала  
1.13  Компьютерное представление цвета  
1.14  Алфавит. Мощность алфавита.  
1.15 Информационный объем сообщения  
1.16 Обработка информации  
Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на контрольной работе 

Код  Описание элементов метапредметного содержания  
2.1  Определять способы действий в рамках предложенных условий и требований  
2.2  Владеть информационно-логическими умениями  
2.3  Работать индивидуально  
2.4  Владеть письменной речью  
Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших курс информатики 7класса 

код  Описание требований к уровню подготовки обучающихся  
3.1  Декодировать и кодировать информацию  
3.2  Оперировать единицами измерения количества информации  
3.3  Оценивать количественные параметры информационных объектов  
3.4  Анализировать информационные модели  
3.5  Описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров  
3.6  Оперировать объектами файловой структуры  
3.7  Применять основные правила создания текстовых документов  
3.8  Визуализировать соотношения между числовыми величинами  
3.9  Оценивать информацию с позиции ее свойств  
3.10  Выделять информационную составляющую процессов в различных системах  
3.11  Анализировать устройство компьютера  
3.12  Знать виды графических изображений  
3.13  Знать форматы документов, создаваемых в разных программах  
Спецификация КИМ для проведения итоговой контрольной работы  
Предмет: информатика  
Учебник: Босова Л.Л. Информатика 7 класс  
Вид контроля: итоговый  
Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся класса содержания 
учебного материала по информатике за курс 7 класса.  



Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей программы по 
информатике, а также содержанием учебника для общеобразовательных учреждений Информатика 7 
класс Босова Л.Л.  
Контрольная работа состоит из 16 заданий: 12 заданий базового уровня, 4 - повышенного.  
Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного содержания, 
уровню подготовки, типам заданий и времени выполнения представлено в таблице 1 
 
 
 
 

Таблица 1 
№ 
задания 

уровень  Что  
проверяется  
 

Тип  
задания  
 

Примерное  
время 
выполнения 
задания  

1 Базовый  1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.9  Тест с выбором ответа  1 мин.  
 

2 Базовый 1.2, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 3.2 Тест с выбором ответа 1 мин.  
 

3 Базовый 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.10  Тест с выбором ответа 1 мин.  
4 Базовый 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.11  Тест с выбором ответа 1 мин.  
5 Базовый 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.5  Тест с выбором ответа 1 мин.  
6 Базовый 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 3.4, 3.6  Тест с выбором ответа 1 мин.  
7 Базовый 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 3.12  Тест с выбором ответа 1 мин.  
8 Базовый 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 3.7  Тест с выбором ответа 1 мин.  
9 Базовый 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, 3.13  Тест с выбором ответа 1 мин.  
10 Базовый 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 3.7  Тест с выбором ответа 1 мин.  
11 Базовый 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.4  Тест с выбором ответа 1 мин.  
12 Базовый 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.8 Развернутое решение 5 мин 
13 Повышенный 1.12, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

3.2, 3.3  
Развернутое решение 5 мин 

14 Повышенный 1.11, 1.13, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
3.2, 3.3  

Развернутое решение 5 мин 

15 Повышенный 1.11, 1.14, 1.15, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.2, 3.3  

Развернутое решение 7 мин 

16 Повышенный 1.2, 1.16, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 Развернутое решение 5 мин 
На выполнение 16 заданий отводится 40 минут. Задания в контрольной работе оцениваются в 
зависимости от сложности задания разным количеством баллов, указанных в таблице 2. 

Таблица 2 
№ 
задания  

Количество баллов  

1-12  1 балл – правильный ответ; 0 баллов – неправильный ответ  
Итого: 12 баллов  

13  Данные приведены к одинаковым единицам измерения – 1 балл  
Произведен расчет времени – 1 балл  Итого:
2 балла  

14  Определено общее количество пикселей – 1 балл  
Рассчитано значение i – 1 балл  
Рассчитано количество цветов – 1 балл  Итого:
3 балла.  

15  Определено общее количество символов в документе – 1 балл  
Правильно осуществлен перевод единиц измерения информационного объема 
сообщения – 1 балл  
Вычислен информационный вес 1 символа – 1 балл  
Определено количество символов в алфавите – 1 балл  Итого:



4 балла.  
16  2 балла – правильный ответ;  

1 балл – допущена 1 ошибка  
0 баллов – допущено 2 и более ошибок  Итого:
2 балла  

Итого  23  балла 
Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 3. 

Таблица 3 
Баллы  Отметка  
21-23 баллов  Отметка «5»  
17-20 баллов  Отметка «4»  
10-16 баллов  Отметка «3»  
0-9 баллов  Отметка «2»  
 
 

Демонстрационный вариант итоговой контрольной работы в 7 классе по
информатике

1.Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют  
а) понятной б) полной в) полезной г) достоверной  
2.Двоичный код каждого символа при кодировании текстовой информации (в кодах 
Unicode) занимает в памяти персонального компьютера:  а) 1 байт б) 1 Кбайт в) 2 байта г) 2 
бита  
3.Измерение температуры представляет собой  
а) процесс хранения информации б) процесс передачи информации  
в) процесс получения информации г) процесс обработки информации
4.Какое устройство ПК предназначено для вывода информации?  
а) процессор б) монитор в) клавиатура г) магнитофон  
5.Операционные системы входят в состав:  
а) системы управления базами данных б) систем программирования  
в) прикладного ПО г) системного ПО  
6.Дано дерево каталогов. Определите полное имя файла Doc3. 

а) A:/DOC3  б) A:/DOC3/Doc3  в) A:/ ПОРТ2/Doc1  г) A:/ПОРТ3/Doc3  
7. Растровое изображение – это:  

а) Рисунок представленный из базовых элементов  
б) Рисунок представлен в идее совокупности точек  
в) Рисунок представлен геометрическими фигурами 
 
8.В каком из перечисленных предложений правильно расставлены пробелы между 
словами и знаками препинания?  
а) Имеем – не храним , потеряем – плачем.  
б) Имеем – не храним, потеряем – плачем.  
в) Имеем – не храним,потеряем – плачем.  
г) Имеем – не храним, потеряем–плачем. 
9.Текстовым форматом документа является:  
а) .xls б) .doc в) .ppt г) .jpeg 
 
10.В качестве гиперссылки можно использовать:
а) только фрагмент текста  
б) только рисунок  
в) фрагмент текста, графическое изображение, управляющий элемент  
г) ячейку таблицы 



11.Одно их слов закодировано следующим образом 2+Х=2Х. Найдите это слово
а) сервер б) курсор в) модем г) ресурс 
12.Расположите величины в порядке возрастания:  
1010 байтов, 2 байта, 1 Кбайт, 20 битов, 10 битов 
 
13.Пропускная способность некоторого канала связи равна 128 000 бит/с. Сколько времени 
займет передача по этому каналу файла объемом 1,5 Мбайт? 
 
14.Для хранения растрового изображения размером 64х64 пикселя отвели 512 байтов памяти. 
Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения?  
Сообщение, информационный объем которого равен 10 Кбайт, занимает 8 страниц по 32 строки, 
в каждом из которых записано 40 символов. Сколько символов в алфавите, на котором записано 
это сообщение? 
 
15.От разведчика была получена шифрованная радиограмма, переданная с использованием 
азбуки Морзе. При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в
радиограмме использовались только следующие буквы: 

И А Н Г  Ч  
. . . - - . - - . - - - .  

 

Определите текст исходной радиограммы по полученной шифрованной радиограмме:  
. - . . - . - - . - - - . . - - . 
 
 

Итоговая контрольная работа по информатике 8 класс
Спецификация  

 
Контрольная работа  охватывает  основное  содержание  курса  информатики  и  ИКТ  8  класса  по
учебнику  «Информатика  и  ИКТ».  8  класс.   Босова  Л.Л.  Охвачен  наиболее  значимый  материал,
однозначно трактуемый в большинстве преподаваемых в школе вариантов курса информатики и ИКТ
и  входящий  в  Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования. 
Содержание заданий разработано по основным темам курса информатики и ИКТ, объединенных в
следующие  тематические  блоки:  «Обработка  текстовой  информации»,  «Обработка  графической
информации». 

Таблица 1. Распределение заданий контрольной работы 
Номера заданий 
 

Количество 
заданий 
 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального 
первичного балла за 
задания данного вида 
деятельности от 
максимального 
первичного балла за всю 
работу, равного 18 

Тип заданий 

1-3, 6-8 6 6*1=6 33 С развёрнутым 
ответом 

4-5, 9-12 6 6*2=12 67 Решение задач 
Итого 12 18 100  
 
Система оценивания выполнения отдельных заданий и контрольной работы в целом Задания в 
контрольной работе подобраны в зависимости от их типа и уровня сложности. 



Выполнение заданий 1-3,  6-8 оценивается по 1 баллу.  Данные задания считаются выполненными,
если проверяемый дал правильные ответы.  Максимальное количество первичных баллов,  которое
можно получить за выполнение этих заданий равно 6.  
Выполнение  заданий  4-5,  9-12  оцениваются  по  2  балла.  В  контрольной  работе  должно  быть
приведено решение задания, а не только ответ. Максимальное количество первичных баллов, которое
можно получить за выполнение этих заданий равно 12. 
Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение всех заданий 
контрольной работы, равно 18. 

Таблица 2. 
Распределение заданий контрольной работы по содержательным разделам курса информатики и

ИКТ за 3 четверть 
№ 
 

Название раздела 
 

Количество 
заданий 

Номера 
заданий 

Максимальный 
первичный балл

1.  Обработка текстовой информации 5 1 
2 
3 
4 
5 

1 
1 
1 
2 
2 

2.  Обработка графической информации 7 6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

 Итого 12 12 18 
 
На уровне воспроизведения знаний проверяется такой фундаментальный теоретический материал, 
как: 

• основные понятия, используемые в информационных технологиях  o текст как 
информационный объект;  

o автоматизированные средства и технологии организации текста;  o 
графические информационные объекты; o  средства и технологии работы с 
графикой. 
 
Задания, проверяющие сформированность умений применять свои знания в стандартной ситуации, 
включены в контрольную работу. Это следующие умения: 

• подсчитывать информационный объем текста; 
• подсчитывать информационный объем видеопамяти; 
• измерять количество текстовой  информации; 
• измерять количество графической  информации 

 
Продолжительность контрольной работы за 3 четверть в 8 классе по информатике и ИКТ
На выполнение контрольной работы отводится 45 минут. 
 
Таблица 3. Перевод баллов в оценки 

Максимальный первичный балл Оценка 
17-18 5 
11-16 4 
6-10 3 
5 и менее 2 
 



Информатика. 8 класс 

Итоговая контрольная работа  

Демонстрационный вариант
 

1. Что называют таблицей кодировки? 

2. В чем преимущества хранения текстов в файлах по сравнению с бумажным способом 
хранения?  

3. Что такое символ для текстового редактора?  

4. Код (номер) буквы J в некоторой таблице кодировки символов равен 106. Какая 
последовательность кодов будет соответствовать слову «FILE»? В ответе коды букв 
запишите через пробел. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

 

5. Текст занимает полных 5 страниц. На каждой странице 45 строк по 60 символов в строке. 
Какой объём оперативной памяти в байтах займёт этот текст? 

6. Что такое растр (графическая сетка)?  

7. Как определяется размер растра (графической сетки)?  

8. Каково назначение видеопамяти?  

9. Какой объем видеопамяти нужен для хранения трех страниц изображения, если глубина 
цвета равна 24 бит, разрешающая способность экрана 1024х768? Ответ запишите в 
мегабайтах. 10. Точка графического экрана может быть окрашена в один из следующих 
цветов: красный, черный, зелёный, синий. Какой объём видеопамяти буден выделен для 
кодирования каждого пикселя? 

11. Разрешающая способность экрана 800 х 600. Изображение двуцветное. Какой 
минимальный объем видеопамяти в байтах необходим для хранения изображения?  

12. В процессе преобразования растрового графического файла была изменена только 
цветовая палитра. Количество цветов уменьшилось с 4096 до 64. Во сколько раз 
уменьшился размер файла? 

 
1.  

Ответы к контрольной  работе по информатике для 8 класса  1 Вариант 
Вопрос Ответ Перви

чный  
1. Таблица, в которой всем символам компьютерного алфавита поставлены в 

соответствие порядковые номера, называют таблицей кодировки 
1 

2. Преимущества хранения текста в файлах: возможность редактирования; 
копирование на другие носители; возможность передачи текста по линиям 
компьютерной связи.  

1 

3. Символ – это наименьшая единица текстовой информации.  1 
4. 102 105 108 101 2 
5. 13500 байт 2 
6. Растр (Графическая сетка) – это совокупность точечных строк 1 
7. Размер растра определяется произведением количества точек по горизонтали 

на число строк.  
1 

8. Видеопамять предназначена для хранения видеоинформации (информации о 
состоянии каждого пикселя экрана).  

1 

9. 6,75 Мбайт  2 
10. 2 бита 2 
11. 60000 байт 2 



12. 2 2 



Итоговая контрольная работа по информатике 9 класс
Спецификация  
Контрольная  работа  охватывает  основное  содержание  курса  информатики  и  ИКТ   9  класса  по
учебникам Босова Л.Л.  Информатика 9 класс «Информатика 9 класс» И.  Семакин,  Л.  Залогова и
«Информатика и ИКТ. Базовый курс: учебник для 9 класса»  Н.Угринович 
Охвачен  наиболее  значимый  материал,  однозначно  трактуемый  в  большинстве  преподаваемых  в
школе вариантов курса информатики и ИКТ и входящий в Федеральный компонент государственного
образовательного стандарта основного общего образования. 
Содержание заданий разработано по основным темам курса информатики и ИКТ, объединенных в
следующие  тематические  блоки:  «Управление  и  алгоритмы»,  «Программное  управление  работой
компьютера» (учебник «Информатика 9 класс» И. Семакин, Л. Залогова) и «Основы алгоритмизация
и объектно-ориентированного визуального программирования» (учебник  «Информатика и ИКТ. 
Базовый курс: учебник для 9 класса». Н. Угринович) 
Таблица 1. Распределение заданий контрольной работы 

Номера заданий 
 

Количество 
заданий 
 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального 
первичного балла за 
задания данного вида 
деятельности от 
максимального 
первичного балла за всю 
работу, равного 22 

Тип заданий 

1,4-6 4 1+1+1+1=4 33 Выбор варианта 
ответа 

2,3,7-9 5 4*2=8 
1*3=3 

67 С развёрнутым 
ответом 

Итого 9 15 100  
 
Система оценивания выполнения отдельных заданий и контрольной работы в целом Задания в 
контрольной работе подобраны в зависимости от их типа и уровня сложности. 
Выполнение заданий №1,4-6 оценивается по 1 баллу. Задания №1,4-6 считаются выполненными, если
проверяемый  выбрал  правильный  ответ.  Максимальное  количество  первичных  баллов,  которое
можно получить за выполнение этих заданий равно 4.  
Выполнение  заданий  №2,  3,  7-8  оценивается  по  2  балла.  Выполнение  задания  №9  может  быть
оценено  в  3  балла,  если  приведена  блок-схема  и  программа  и  в  2  балла,  если  блок-схема  или
программа.  В  контрольной  работе  должно  быть  приведено  решение  задания,  а  не  только  ответ.
Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение этих заданий
равно 11. 
Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение всех заданий 
контрольной работы, равно 14. 

Таблица 2. 
Распределение заданий контрольной работы по содержательным разделам курса информатики и

ИКТ за 3 четверть 
№ 
 

Название 
раздела  

Количество 
заданий 

Номера 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

3.  Управление и алгоритмы.  4 1 
4 
2 
3 

1 
1 
2 
2 

4.  Программное управление работой 
компьютера 

5 5 
6 
7 
8 
9 

1 
1 
2 
2 
3 

 Итого 9  15 
 



На уровне воспроизведения знаний проверяется такой фундаментальный теоретический материал, 
как: 

• понятие алгоритма, его свойств, способов записи;  
• система команд Исполнителя; 
• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций:  следование,  

ветвление,  цикл; 
Задания, проверяющие сформированность умений применять свои знания в стандартной ситуации, 
включены в контрольную работу. Это следующие умения: 

• использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов для 
формальных исполнителей; 

• формально исполнять алгоритмы, записанные на естественном и алгоритмическом 
языках; 

• оценивать результат работы известного программного обеспечения; 
• строить простые алгоритмы  

Продолжительность контрольной работы в 9 классе по информатике и ИКТ На
выполнение контрольной работы отводится 45 минут. 
После выполнения заданий учащийся сдает тетрадь с решениями. 

Таблица 3. Перевод баллов в оценки 
Максимальный первичный балл Оценка 
13-15 5 
9-12 4 
5-8 3 
4 и менее 2 
 

Итоговая контрольная работа
Демонстрационный вариант

 
1. Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя след 

виде линии. В каждый конкретный момент известно положение  исполнителя и 
направление его движения. У исполнителя существуют две команды: 

Вперед n, где n - целое число, вызывающая передвижение черепашки на n шагов в направлении 
движения. 
Направо m, где m - целое число, вызывающая изменение направления движения на m градусов по 
часовой стрелке. 
Запись Повтори 5 [Команда1 Команда2]означает, что последовательность команд в скобках 
выполняется 5 раз. 
 Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм:  Повтори 4 
[вперед 10 направо 120] 
 Какая фигура появится на экране? 

1) Незамкнутая ломаная линия   2)Правильный треугольник
3) Квадрат     

Ответ: ___________________________. 
 4)Правильный

пятиугольник. 
 

2. Исполнитель  - тот же, что и в предыдущем задании. Какое натуральное число 
следует поставить вместо переменной N в следующем алгоритме:    Повтори 6 [вперед 60
направо N] чтобы на экране появился правильный пятиугольник? Ответ: 
___________________________. 

 
3. У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 
1. умножь на 3 
2. вычти 2 

Первая из них увеличивает число на экране в 3 раза, вторая уменьшает его на 2. 



Составьте алгоритм получения из числа 2 числа 30, содержащий не более пяти команд. В ответе
запишите только номера команд. (Например, 11221 – это алгоритм 
умножь на 3, умножь на 3, вычти 2, вычти 2 ,умножь на 3, который
преобразует число 1 в число 15.) 
Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. Ответ:
___________________________. 
 

4. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя 
след в виде линии. Чертёжник может выполнять команду Сместиться на (a, b) (где a, b – 
целые числа), перемещающую Чертёжника из точки с координатами (x, y) в точку с 
координатами (x+a, y+b). Если числа a, b положительные, значение соответствующей 
координаты увеличивается, если отрицательные – уменьшается. 

Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (1, 1), то команда
Сместиться на (–2, 4) переместит Чертёжника в точку (–1, 5). 
Запись 
Повтори k раз 
Команда1 Команда2 Команда3 конец означает, что последовательность команд 
Команда1 Команда2 Команда3 повторится k раз. Чертёжнику был дан для исполнения 
следующий алгоритм: 
Повтори 4 раз 
Сместиться на (1, –3) Сместиться на (2, 5) Сместиться на (–2, –3) Сместиться на (–2, 3) 
конец 
Какую команду надо выполнить Чертёжнику, чтобы вернуться в исходную точку, из которой он 
начал движение? 
1) Сместиться на (–2, –1)    3) Сместиться на (4, –8) 
2) Сместиться на (–4, 8)    4) Сместиться на (1, 2) Ответ: 

___________________________. 
 
5. Определите значения целочисленных переменных x, y и t после выполнения фрагмента программы:

Алгоритмический Бейсик Паскаль 

x:=4 
y:=16 
t:=x 
x:=MOD 
(y,x) y:=t+1 

x=4 
y=16 
t=x 
x=y MOD 
x y=t+1 

x:=4; 
y:=16; 
t:=x; x:=y 
Mod x; 
y:=t+1; 

1) x=4; y=1; t=0;  2) x=0; y=5; t=4;  3) x=0; y=4; t=5;  4)x=4; y=1; t=5. Ответ: 
___________________________. 
6. Определите значения целочисленных переменных c и d после выполнения фрагмента программы: 

Алгоритмический Бейсик Паскаль 

c:=20 d:=7 
c:=Div (c,d)
d:=c*d 
c:=Div (d,c)

c=20 d=7
c=c\d 
d=c*d 
c=d\c 

c:=20; 
d:=7; c:=c 
Div d 
d:=c*d; 
c:=d Div c;

1) c=7; d=21;   2) c=7; d=7;   3) c=7; d=14;   4) c=3; d=21. Ответ: 
___________________________. 

7. Определите значения целочисленных переменных a и b после выполнения 
фрагмента программы. Ответ запишите в формате a =_____; b =______; 

Алгоритмический Бейсик Паскаль 



a:=6 b:=26
если a>b то a:=a + b 
иначе a:=a - b вывод
a, b 

a=6 b=26
if a>b then a=a+b
else a=a-b End If 
print a, b 

a:=6; b:=26;
if a>b then a:=a+b       
else a:=b-a; write (a, 
b); 

Ответ: ___________________________. 
 

8. Запишите значение переменной s, полученное в результате работы 
следующей программы. Текст программы приведён на трёх языках программирования. 

Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 
алг нач цел s, k 
s := 5 нц для k от 
3 до 8 
s := s + 5
кц вывод
s кон 

DIM k, s AS INTEGER s
= 5 
FOR k = 3 TO 8 s
= s + 5 
NEXT k 
PRINT s 
 

Var s,k: integer; 
Begin 
s := 5; 
for k := 3 to 8 do
s := s + 5; 
writeln(s); End. 

Ответ: ___________________________ 
. 

9. Составьте блок-схему и опишите на языке программирования алгоритм 
вычисления площади круга. Входные данные вводятся с клавиатуры. 

  




