
 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 7-9 класс (инклюзивное обучение) 
 

 
Адаптированная рабочая программа по предмету "Информатика" составлена в соответствии с  

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования (ФГОС), с учетом требований к результатам освоения основной образовательной  

программы на основе авторской программы Семакина И.Г. Информатика. Программа для основной  

школы: 7-9 классы / И.Г.Семакин, М.С.Цветкова М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г. 

 
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Информатика», учитывает особенности  

психофизического развития обучающихся с ОВЗ, содержит требования к организации учебных занятий  

по предмету и составлена в соответствии с принципами коррекционной педагогики. При разработке  

адаптированной рабочей программы учитывались специфические особенности обучения детей с  

ограниченными возможностями здоровья. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ 

Все обучающиеся с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении  
учебных программ, обусловленные разными недостатками:  
 формирование высших психических функций (отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия  

и др. познавательных процессов); 

 замедленный темп, либо неравномерное становление познавательной деятельности;  

 трудности произвольной саморегуляции; 
 нарушения речевой и мелкой ручной моторики; 

 нарушения или недостаточно сформированные зрительное восприятие и пространственная 

ориентировка; 

 снижение умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной  

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом;  
 формирования самоконтроля; 

 обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального  

эмоционального состояния ребенка. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку 

задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику построения  

учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержани и образования. Наряду с этим  

выделены образовательные потребности как общие для всех обучающихся с ограниченными  

возможностями, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемс твенность между  

дошкольным и школьным этапами; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и  

соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и  

образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации. 

Специфические образовательные потребности: 

 увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы;  

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации  

взаимодействия с действительностью;



 
 
 
 
 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом  

функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов  

обучающихся; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира  

и во взаимодействии с ним; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной 

саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к  

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникаю щих трудностей, 

формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм коммуникации;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков социа льно 

одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных контактов.  

 
В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обеспечить:  
- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о  

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и  

умений использования компьютерных устройств; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в  
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;  

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях  ; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ  
представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, 

с использованием соответствующих программных средств обработки данных;  

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с  

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 
Учебно-методический комплекс (далее УМК), обеспечивающий обучение курсу информатики, в  
соответствии с ФГОС, включает в себя: 

1. - Учебник «Информатика» для 7 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

2. - Учебник «Информатика» для 8 класса. Авторы:Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

3. - Учебник «Информатика» для 9 класса. Авторы:Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

4. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. Издательство БИНОМ.  

Лаборатория знаний. 2011 

5. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011 

6. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую коллекцию ЦОР  

(http://school-collection.edu.ru/). 

7. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по информатике в  

основной школе, под. ред. Семакина И.Г. (доступ через авторскую мастерскую на сайте методической  

службы). 

Описание места учебного предмета в учебном плане: Предмет «Информатика» изучается в 7-9 

классах в объеме 102 часов (по 34 часа в каждом классе).



 
 
 
 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета 

 
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие  
личностные результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития  

науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззрения. 

Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих информационную картину  

мира, вводит их в область информационной деятельности людей. В этом смысле большое значение  

имеет историческая линия в содержании курса. Ученики знакомятся с историей развития средств ИКТ, с 

важнейшими научными открытиями и изобретениями, повлиявшими на прогресс в этой области, с  

именами крупнейших ученых и изобретателей. Ученики получают представление о современном уровне  

и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять  

участие. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и  

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из которых ориентированы на  

коллективное обсуждение, дискуссии, выработку коллективного мнения.  

В задачнике-практикуме, входящим в состав УМК, помимо заданий для индивидуального выполнения 

в ряде разделов (прежде всего, связанных с освоением информационных технологий) содержатся  

задания проектного характера (под заголовком «Творческие задачи и проекты»). В методическом  

пособии для учителя даются рекомендации об организации коллективной работы над проектами. Работа  

над проектом требует взаимодействия между учениками – исполнителями проекта, а также между 
учениками и учителем, формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его  

выполнения, принимающим результаты работы. В завершении работы предусматривается процедура  

зашиты проекта перед коллективом класса, которая также направлена на формирование  

коммуникативных навыков учащихся. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  

Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над учебными  

заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с правилами безопасной  

работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. Учебник для 7 класса начинается с раздела  

«Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК». Эту тему поддерживает интерактивный  

ЦОР «Техника безопасности и санитарные нормы» (файл 8_024.pps). В некоторых  обучающих 

программах, входящих в коллекцию ЦОР, автоматически контролируется время непрерывной работы  

учеников за компьютером. Когда время достигает предельного значения, определяемого СанПИНами,  

происходит прерывание работы программы и ученикам предлагается выполнить комплекс упражнений 

для тренировки зрения. После окончания «физкульт-паузы» продолжается работа с программой. 

 
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие  
метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и  

познавательных задач. 

В курсе информатики данная компетенция обеспечивается алгоритмической линией, которая 

реализована в учебнике 9 класса, в главе 1 «Управление и алгоритмы» и главе 2 «Введение в  

программирование». Алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из ограниченных  

ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд 

исполнителя). С самых первых задач на алгоритмизацию подчеркивается возможность построения  

разных алгоритмов для решения одной и той же задачи (достижения одной цели). Для сопоставления  

алгоритмов в программировании существуют критерии сложности: сложность по данным и сложность 

по времени. Этому вопросу в учебнике 9 класса посвящен § 2.2. «Сложность алгоритмов» в



 
 
 
 
 

дополнительном разделе к главе 2. 

 
2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее  

решения 

В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, базы данных,  

электронной таблицы, программы на языке программирования, входит обучение правилам 

верификации, т.е. проверки правильности функционирования созданного объекта. Осваивая создание  

динамических объектов: баз данных и их приложений, электронных таблиц, программ (8 класс, главы 3,  

4; 9 класс, главы 1, 2), ученики обучаются тестированию. Умение оценивать правильность 

выполненной задачи в этих случаях заключается в умении выстроить систему тестов, доказывающую  

работоспособность созданного продукта. Специально этому вопросу посвящен в учебнике 9 класса, в §  

29 раздел «Что такое отладка и тестирование программы». 

 
3. Умения 

 
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и  

делать выводы. 

Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение  системной линии. В 

информатике системная линия связана с информационным моделированием (8 класс, глава  

«Информационное моделирование»). При этом используются основные понятия системологии: система,  

элемент системы, подсистема, связи (отношения, зависимости), структура, системный эффект. Эти  

вопросы раскрываются в дополнении к главе 2 учебника 8 класса, параграфы 2.1. «Системы, модели, 

графы», 2.2. «Объектно-информационные модели». В информатике логические умозаключения  

формализуются средствами алгебры логики, которая находит применение в разделах, посвященных  

изучению баз данных (8 класс, глава 3), электронных таблиц (8 класс, глава 4), программирования (9 

класс, глава 2) 

 
4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для  

решения учебных и познавательных задач. 

Формированию данной компетенции способствует изучение содержательных  линии «Представление 

информации» и «Формализация и моделирование». Информация любого типа (текстовая, числовая,  

графическая, звуковая) в компьютерной памяти представляется в двоичной форме – знаковой форме 

компьютерного кодирования. Поэтому во всех темах, относящихся к представлению различной 

информации, ученики знакомятся с правилами преобразования в двоичную знаковую форму: 7 класс,  

глава 3 «Текстовая информация и компьютер»; глава 4 «Графическая информация и компьютер»; глава  

5 «Мультимедиа и компьютерные презентации», тема: представление звука; 8 класс, глава 4, тема 

«Системы счисления». 

В информатике получение описания исследуемой системы (объекта) в знаково -символьной форме (в том 

числе – и в схематической) называется формализацией. Путем формализации создается 

информационная модель, а при ее реализации на компьютере с помощью какого -то инструментального 

средства получается компьютерная модель. Этим вопросам посвящаются:   8 класс, глава 2  

«Информационное моделирование», а также главы 3 и 4, где рассматриваются информационные модели 

баз данных и динамические информационные модели в электронных таблицах.  

 


