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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития  

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП ООО обучающихся с ЗПР) - это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов:  

• программу развития универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов; • программу воспитания и 

социализации;  

• программу коррекционной работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП ООО. Организационный раздел 

включает:  

• учебный план основного общего образования;  

• план внеурочной деятельности;  

• календарный учебный график;  

• систему специальных условий реализации АООП ООО.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся, в части касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми адаптированной основной 

образовательной программы, закрепляются в заключенном между ними и образовательным 

учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения АООП.  

В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Щелканово создан вариант 7.1 АООП 

ООО обучающихся с ЗПР. Он содержит дифференцированные требования к структуре, 

результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так 

и особых образовательных потребностей.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития  



В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования.  

Вариант АООП ООО обучающихся с ЗПР создается и реализуется в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС ООО:  

• структуре АООП ООО;  

• условиям реализации АООП ООО; • результатам освоения 

АООП ООО.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР подросткового школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно- практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает:  

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях;  

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы:  

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

• принцип коррекционной направленности образовательной деятельности;  

• принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; • онтогенетический принцип;  



• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП основного 

общего образования ориентировку на программу среднего общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;  

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а - «образовательной области»;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире; • принцип сотрудничества с семьей.  

  

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ЗАДЕРЖКОЙ  

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1)  

2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Основными принципами государственной политики и правового регулирования отношений 

в сфере образования являются обеспечение права каждого на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; гуманистический характер образования, адаптивность 

системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам 

человека. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - Закон № 273-ФЗ) отдает приоритет инклюзивному образованию лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Под инклюзивным образованием, согласно п.27 ст.2 Закона №273-ФЗ, 

понимается обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.  

В соответствии с п.16 с. 2 Закона № 273-ФЗ обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) является физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Согласно ч. 1 ст. 79 Закона № 273-ФЗ, содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой.  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения требований 

ФГОС ООО посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального 

и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации В МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Щелканово АООП ООО обучающихся с ЗПР предусматривает 

решение следующих основных задач:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  



• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 

курсов и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды внутри села и района.  

  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с примерной адаптированной 

основной образовательной программой основного общего образования для обучающихся с ЗПР.  

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5 - 9 

классы).  

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — ООП ООО). Требования к структуре АООП 

ООО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту основного общего образования (далее - ФГОС ООО). 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

и поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. Обязательными условиями 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является психолого- педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа педагогов, реализующих программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, И11Р.  



Вариант АООП ООО, обучающихся с ЗПР осуществлен на основе рекомендаций 

центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК), сформулированных по 

результатам ее комплексного психолого- медико-педагогического обследования.  

  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий.  

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания.  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно- поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении основного общего образования в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников.  

АООП ООО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту перехода 

к уровню ООО, уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, но имеющим 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющимися в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме 

того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 



устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 

характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, 

фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др.. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения.  

  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР.  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. К общим 

потребностям относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

• получение основного общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

• 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.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности:  

• адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов, обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной 

психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития);  

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий, обучающихся с ЗПР;  



• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического 

развития;  

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру;  

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

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

ситуации взаимодействия с действительностью;  

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество 

с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).  

  

Условия освоения основной образовательной программы  

Важнейшими составляющими условий для любой категории обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются следующие:  

- наличие адаптированных к особым образовательным потребностям обучающихся 

образовательных программ (общеобразовательных и коррекционно-развивающих);  

-учет особенностей развития каждого ребенка, индивидуальный педагогический подход, 

проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического процесса, в применении 

специальных методов и средств обучения компенсации и коррекции;  

- создание адекватной среды жизнедеятельности как в условиях класса, школы, так и 

вне ее;  

- необходимое участие в образовательном процессе педагога, имеющего специальную 

подготовку соответствующего профиля;  

-должны  быть условия для осуществления гигиенических и лечебно- 

профилактических мероприятий для обучающихся;  

- предоставление психологических и социальных услуг.  

  

Специальные образовательные условия воспитания и обучения для школьников с ЗПР:  

1. Соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребенка, уровню развития его когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам.  

2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию).  



3. Сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребенку, с 

учетом его индивидуальных проблем.  

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностических задач.  

5. Развитие у ребенка чувствительности к помощи, способности воспринимать и 

принимать помощь.  

6. Малая наполняемость класса.  

7. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических требований.  

8. Специально подготовленный в области коррекционной педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной психологии) специалист - учитель, способный создать в классе 

особую доброжелательную, доверительную атмосферу.  

9. Создание у неуспевающего ученика чувства защищенности и эмоционального 

комфорта.  

10. Безусловная личная поддержка ученика учителями школы. 11. Взаимодействие и 

взаимопомощь детей в процессе учебы.  

  

Особым условием является наличие адаптированных рабочих программ по учебным 

предметам, так как специальных образовательных стандартов и учебных программ для данной 

категории обучающихся не предусмотрено, а уровень академических знаний, предъявляемых 

учащимся, сопоставим с общеобразовательной школой. Обучение школьников, имеющих ЗПР, 

осуществляется по адаптированным рабочим программам, разработанным на основе рабочих 

программ основной образовательной программы. Данные программы сохраняют основное 

содержание образования общеобразовательной школы, но отличаются коррекционной 

направленностью обучения. Это обусловлено особенностями усвоения учебного материала 

детьми, испытывающими стойкие трудности в обучении. При адаптации программ основное 

внимание обращалось на овладение детьми практическими умениями и навыками, на уменьшение 

объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов и материалы для 

обзорного, ознакомительного или факультативного изучения.  

В обучении школьников с ЗПР используют особые методы обучения, а именно, больший 

акцент делается на наглядных и практических методах обучения. А также применяются 

индуктивные методы, репродуктивный метод, игровые методы, приемы опережающего обучения, 

приемы развития мыслительной активности, приемы выделения главного, прием 

комментирования и пр.  

При обучении детей данной категории используются учебники общего типа (в соответствии 

с утвержденным списком учебников МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. 

Щелканово.Учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, технические средства 

обучения и воспитания имеют своеобразие. Средства обучения, учитывая особенности 

восприятия и интеллектуального развития детей с задержкой психического развития, должны 

содержать самые важные признаки объекта и по возможности без дополнительных 

несущественных деталей, средства наглядности должны быть доступные для понимания, иметь 

достаточный размер, четкие подписи.  

Педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги для 

школьников с ЗПР обуславливают наличие в образовательной организации специалистов службы 

сопровождения, таких как педагог-психолог, социальный педагог.  

В условиях инклюзивного образования ученики с ЗПР могут получать необходимую 

коррекционную помощь на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях 

общеразвивающей и предметной направленности. Цель коррекционных занятий - повышение 

уровня общего развития учащихся; восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и 

навыков; коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; целенаправленная 



подготовка к восприятию нового учебного материала. Коррекционная работа требует целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. Поэтому индивидуальные и групповые занятия 

направлены на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей учащихся. Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

учителем- предметником класса, классным руководителем, педагогом-психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

Описанные выше условия освоения основной образовательной программы обеспечивают 

получение качественного образования детьми с ЗПР в соответствии со своими возможностями и 

индивидуальными потребностями наравне с другими сверстниками.  

Адаптированная основная образовательная программа адресована обучающимся, имеющим 

недостатки в ЗПР, подтвержденные ЦПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  

Обучающиеся переводятся/принимаются на обучение по адаптированной образовательной 

программе только на основании заявления их родителей (законных представителей).  

Процесс выявления детей, нуждающихся в специальных образовательных условиях, 

определение этих условий и их создание организуется следующим образом:  

1. Обучающимся с ОВЗ необходимо получить в медицинских организациях 

медицинские заключения с рекомендациями по организации образовательного процесса.  

2. ЦПМПК проводит комплексное психолого-медико-педагогическое обследование 

детей в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей, готовит по результатам обследования детей 

рекомендации по созданию специальных условий образования, а также подтверждает, уточняет 

или изменяет ранее данные рекомендации.  

3. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Щелканово определяет характер, 

продолжительность и эффективность создания специальных образовательных условий для 

обучающихся с ОВЗ, разрабатывает и впоследствии реализует адаптированную образовательную 

программу (если это необходимо), обобщающую рекомендации специалистов. Информация 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, 

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия.  

4. Педагогические работники совместно составляют программу коррекционной работы, 

а впоследствии реализуют.  

5. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе.  

В пределах осваиваемой образовательной программы обучающиеся имеют право на 

обучение по индивидуальному учебному плану.   

Для решения задач развития и социализации обучающиеся принимают участие в системе 

воспитательных мероприятий, определенных планом воспитательной работы МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Щелканово, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях,  

Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены 

учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. Вместе с тем, 

участие обучающихся в системе воспитательных мероприятий, определенных планом 

воспитательной работы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. 

Щелкановообеспечивает выполнение ими обязанностей по добросовестному освоению 



образовательной программы и заботе о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремлению 

к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.  

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования  

Самым общим результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное основное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций, 

достаточные для профессионального самоопределения и успешной адаптации в социуме.  

Обучающийся с ЗПР получает образование, к моменту завершения обучения полностью 

соответствующее по итоговым достижениям образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения.  

В результате освоения основного общего образования по адаптированной основной 

образовательной программе учащийся получает возможность освоить основное содержание 

образования. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

школьников.  

Познавательная деятельность  

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 

Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно - следственных 

связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому.  

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания.  

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.).  

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения.  



Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных.  

Рефлексивная деятельность  

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск 

и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, 

правил здорового образа жизни.  

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решени е общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы  

Коррекционно-развивающая  составляющая  образования  адаптированной 

образовательной программы создает возможность для формирования полноценной жизненной 

компетенции - обеспечение ребенка практическими знаниями, умениями и навыками, необходимыми 

уже сейчас в повседневной жизни и формирующими основу дальнейшего развития отношений с 

окружением:  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

• в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

• в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

• в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

• в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

• в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;  

• в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие;  

• в адекватной   оценке   своих   возможностей   для   выполнения   определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности;  

• в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

• в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  



• в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся:  

• в расширении знаний правил коммуникации;  

• в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

• в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя  

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

• в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

• в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;   

• в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

• в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся:  

• в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности;  

• в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 

среды;  

• в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, леса, речки и других мест;  

• в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,  

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка;  

• в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира;  

• в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом  

собственной жизни в семье и в школе;  

• в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;  

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком;  

• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

• в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми;  

• в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 



возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать  

контакт;  

• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи;  

• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать:  

• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  

• способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

• овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно- 

практической деятельности;  

• стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- 

практической деятельности;  

• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах  

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности;  

• сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП  

ООО предметные, метапредметные и личностные результаты;  

• сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями.  

  
2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП ООО призвана решить следующие задачи:  

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся с ЗПР, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;  

• предусматривать оценку достижений обучающихся с ЗПР и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; позволять осуществлять оценку динамики учебных 

достижений обучающихся с ЗПР и развития жизненной компетенции.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 



вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

• адаптирование инструкций с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

 ■  упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

■ упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

■ в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами;  

• при необходимости, адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 

и семантическому оформлению и др.);  

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

• увеличение времени на выполнение заданий;  

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы:  

• дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР;  

• динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей, 

обучающихся с ЗПР;  

• единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  



Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать 

все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной 

формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с 

ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения основного образования), выступает оценка достижений 

обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения, обучающимися 

программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 

объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной 

жизни - в школе и дома.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 



нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно- 

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

Требования к отметке и оценке учебных достижений, а также порядок, формы и 

периодичность текущего контроля и промежуточной учащихся устанавливает «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучаюшихся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Щелканово».  

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией (далее - ГИА 9).  

Формы проведения ГИА 9 - основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный 

выпускной экзамен (ГВЭ), - определяются выпускниками с ОВЗ самостоятельно. ОГЭ - это форма 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. При проведении ОГЭ используются контрольные измерительные материалы 

стандартизированной формы. ГВЭ - форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов. Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего образования, количество 

сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому 

языку и математике.  

  

2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП ООО 

обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП ООО МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Щелканово  

2.2 2. Адаптированные рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности. ( Приложение к АООП ООО).  

  

2.2.3. Программа воспитания и социализации соответствует ООП ООО МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Щелканово  

2.2.4. Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности.  

  

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с ЗПР:  

• обучение в общеобразовательном классе по АОП;  



• обучение по индивидуальным программам с использованием надомной формы 

обучения;  

• организация коррекционно-развивающих занятий педагогами.  

  

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса:  

  

• через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению);  

• в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 

форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (психологическая 

коррекция познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социально-психологических 

проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям);  

• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся обязательна организация специальной поддержки коллектива педагогов, родителей, 

обучающихся, ребенка с ЗПР (помощь в формировании адекватных отношений между ребенком с 

ЗПР, одноклассниками, родителями, педагогами; работа по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе/Школе).  

Целью программы коррекционной работы является создание условий для оказания 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении ими ООП ООО, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, социальной адаптации.  

Задачи программы:  

• своевременное выявление детей с ЗПР;  

• определение особых образовательных потребностей рассматриваемой категории 

обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом и 

речевом развитии;  

• определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

• создание условий, способствующих освоению рассматриваемой категории 

обучающихся АООП ООО, их интеграции в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. 

Щелканово»;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи категории обучающихся с учётом особенностей их психического, речевого и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей;  

• организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего 

воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или) физического 

развития, оказанию помощи в освоении АООП ООО;  

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);  

• реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей  с  

ограниченными возможностями здоровья;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  



• Принцип соблюдения интересов обучающегося - специалист призван решать 

проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.  

• Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то 

есть единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность 

действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном процессе всех 

участников образовательной деятельности.  

• Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к её решению.  

• Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

• Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ЗПР 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ЗПР в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы).  

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в соответствии 

с рекомендациями ЦПМПК. Помимо психологической коррекции познавательных процессов, 

эмоциональных нарушений, социально-психологических проявлений; коррекция устной речи, 

коррекции нарушений чтения и письма.  

Этапы реализации программы коррекционной работы:  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определение 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы организации.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результат: организацияобразовательной деятельности коррекционно- развивающей 

направленности, а также процесса специального сопровождения детей указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.  

Программа коррекционной работы включает взаимосвязанные направления, которые 

отражают её содержание:  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 



психолого-медико-педагогической помощи в условиях МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа» с. Щелканово. 

Диагностическая работа включает:  

• раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Щелканово) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации;  

• комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Щелканово;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания  

ребёнка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;  

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и  

коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, 

способствует формированию универсальных учебных действий у указанной категории 

обучающихся   с   ограниченными   возможностями   здоровья  (личностных,   регулятивных, 

познавательных, коммуникативных).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

• организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;  

• коррекцию и развитие высших психических функций;  

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения;  

• социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает:  



• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка.  

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

обеспечивается наличием в школе педагога- психолога.  

  

Основные требования к условиям реализации программы:  

Психолого-педагогическое обеспечение  

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИИР;  

• обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности,  

доступности);  

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 



и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и 

норм);  

• обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно- развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:  

• адаптированные рабочие программы учебных предметов основного общего 

образования,  

• коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога,  

• в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану - использование адаптированных 

общеобразовательных программ.  

Кадровое обеспечение  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Щелканово укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых АООП ООО обучающихся с ОВЗ, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.   

    Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

    

Должность  Должностные 

обязанности  

Количество 

работников  

Уровень квалификации 

работников ОУ*  

Требования  
к  уровню  
квалификации  

Фактич еский  
уровен ь  
квалиф икации  

Руководитель 

образовательно го 

учреждения  

обеспечивает системную 

образовательную  и 

административно- 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения  

1  Должностные 

инструкции  
Соответствует  



Заместители  

руководителя по  

УВР  

координирует работу 

учителей,  разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов  организации 

образовательной 

деятельности.  

Осуществляет контроль  

 за  качеством  

образовательной 

деятельности.  

1  Должностные 

инструкции  
Соответствует  

Заместитель 

директора по  

Координирует 

 работу классных  

1  Должностные 

инструкции  
Соответствует  

  

ВР  руководителей, 

разрабатывает 

воспитательную, 

коррекционную работу. 

Осуществляет контроль  

за качеством 

учебновоспитательной 

деятельности.  

      

Учитель  осуществляет обучение 

и воспитание учащихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ, проводит 

коррекционную работу.  

12 (по 

ФГОС 

ООО)  

Должностные 

инструкции  
Соответствует  

Библиотекарь  Обеспечивает доступ 

учащихся к  

информационным  

ресурсам, участвует в  их  

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся.  

1  Должностн 

ые 

инструкции  

Соответствует  



Педагог- 

психолог  

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся  

1  Должностн 

ые 

инструкции  

Соответствует  

  

  

Работая в единой команде, все педагогические работники школы нацелены на создание 

 условий  для  самовыражения  каждого  ученика,  проявления  его 

интеллектуальных и творческих способностей в урочной и внеурочной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально- технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Щелканово; наличие кабинета для занятий с педагогом-

психологом.  

Материально-техническая база образовательной организации приводится в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации АООП ООО, созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды, включающей:  

• организацию пространства, в котором осуществляется реализация АООП ООО, включая 

архитектурную доступность;  

• организацию временного режима обучения;  

• оснащение техническими средствами обучения;  

• учебным,  дидактическим  материалом,  специальными компьютерными 

программами.  

Большое внимание уделяется организации безопасных условий обучения. Территория 

школы имеет металлическое ограждение. По внешнему периметру здания оборудовано 

дополнительное освещение. В школе установлена пожарная сигнализация и голосовое 

оповещение о пожаре.. Имеется кнопка экстренного вызова милиции. Все запасные выходы 

оборудованы металлическими дверями.  

Учебные и административные помещения школы оснащены современной школьной 

мебелью и мультимедийной техникой.  

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы:  

• кабинеты  с автоматизированными рабочими местами учителя, с доступом в  

интернет (?11);  

• спортивный зал (1);  

• библиотека, укомплектованная печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы, который 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования; оснащена всем необходимым 

оборудованием, с доступом в Интернет;  



• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;  

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;  

• гардероб, санузлы;  

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, мебелью, необходимым инвентарём.  

В организации, обеспечен температурный режим в соответствии с требованиями СанПиН, 

имеются работающие системы водоснабжения, канализации, отопления, освещения. 

Аварийные выходы оборудованы. В наличии необходимое количество средств 

пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной 

безопасности. Действует пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения людей 

при пожаре.  

 Пищеблок  оснащен технологическим  оборудованием. Для учащихся организованно 

горячее питание.   

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий.  

Информационная среда МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Щелканово 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

обеспечивать использование ИКТ:  

• в учебной деятельности;  

• во внеурочной деятельности;  

• в исследовательской и проектной деятельности;  

• при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

• организации дистанционного обучения;  

• в административной деятельности. Таблица 3.5.  

  

Для реализации АООП ООО предусмотрена материально-техническая поддержка 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс 

образования. Во всех помещениях школы, где проходит образовательный процесс, 

обеспечивается доступ к информационной среде учреждения, а через него к глобальной 

информационной среде. В случае необходимости в организации предусмотрено применение 

дистанционных образовательных технологий.  

  

Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 1. 

Положительная динамика в освоении   обучающимися базового уровня  содержания 

образования - достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП 

ООО.  



2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического развития 

(уровень жизненной компетенции обучающегося с ЗПР).  

3. Социальная адаптация обучающихся.  

  

2. 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.3.1. Учебный план АООП ООО  

  

Учебный план АООП ООО для обучающихся с ЗПР (обязательные предметные области 

учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП ООО МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Щелканово  

2.3.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности АООП ООО для обучающихся с ЗПР соответствуют ООП 

ООО МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Щелканово 

  

2.3.3. Календарный учебный график  

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП ООО 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Щелканово 

 Приложение к АООП ООО. 

2.2 2. Адаптированные рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности.  

1.Адаптированная рабочая программа учебного предмета  

«Литература» для детей с ОВЗ (ЗПР) 8 класс 

1. Пояснительная записка 

1.1 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Литература» для учащихся 

с ОВЗ 8 класса МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Щелканово составлена основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ в 

части ст. 79. п.1 «Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида». 

2.  Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утверждённый приказом Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» с изменениями и дополнениями 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013  N 1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

в части п. III «Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию»; 

5. Адаптированная образовательная программа начального, общего и среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 1. 

6. Примерная  программа по учебным предметам, утверждённой Министерством образования и 

науки РФ. (Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы.- М.: 

Просвещение, 2014. Стандарты второго поколения) и авторская программа под редакцией В.Я. 

Коровиной, 9-е издание, - М.: «Просвещение», 2007.  



7. Приказ Минпросвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

1.2 Сведения о реализуемом УМК 

1.  Учебник для общеобразовательных организаций «Литература» 8 класс». В 2 ч. / Авт.-

сост. В. Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. - 3-е изд. - М.: «Просвещение», 2015. 

1.3 Цели и задачи курса литературы: 

Цель изучения литературы в 8 классе – приобщение к идейно-художественному богатству 

русской классической и современной литературы,  освоение образовательной области 

«Литература» посредством применения современных образовательных технологий работы с 

обучающимися.  

    Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков, 

изучение произведений зарубежной литературы. В программе соблюдена системная 

направленность: в 8 классе это освоение различных жанров фольклора, стихотворных и 

прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории 

создания произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система 

ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

    Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов.  

    Адаптированная рабочая программа составлена с учетом преемственности программы 

начальной школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного 

общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, 

правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, 

формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы. 

    Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

-осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

-выразительное чтение художественного текста; 

-различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 

с творческим заданием); 

-ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

-заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

-составление планов и написание отзывов о произведениях; 

-написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

-целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

Задачи  изучения литературы в основной школе детьми с ОВЗ: 

- развитие у обучающейся способности эстетического восприятия и оценки художественной 

литературы и воплощенных в ней явлений жизни; 

- формирование представлений обучающейся о литературе как о социокультурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

- воспитание речевой культуры обучающейся; 

- развитие у ребенка с ОВЗ интереса к чтению, любви к литературе; 

- совершенствование навыка чтения; 

- привитие первоначального умения анализировать произведения с целью углубления их 

эстетического восприятия. 



 - коррекция отклонений в развитии познавательной деятельности обучающейся, восполнение 

пробелов в  знаниях, пропедевтика изучения трудных тем, обогащение и расширение словаря и 

 речевого  развития в целом. 

Данное планирование имеет практическую направленность, так как предназначается не 

только для формирования круга знаний учащихся по литературе и для знакомства только с 

самыми основными литературоведческими понятиями, сколько для развития их умений и 

навыков. Эта цель должна быть предельно конкретной и направлена на активизацию тех 

психических функций, которые будут максимально задействованы на уроке. 

1.4 Сведения о категории обучающихся с ограниченными возможностями 

Современные демографические, социально-экономические условия, ФЗ «Об Образовании в 

РФ» требуют организации в общеобразовательной школе инклюзивного образования при условии 

наличия запроса со стороны потребителей образовательных услуг. В 8д классе обучаются  9 

учащихся с ОВЗ (задержка психического развития). 

Задержка психического развития (ЗПР)— это различные по происхождению и клиническим 

проявлениям состояния легкой интеллектуальной недостаточности, характеризующиеся 

замедленным темпом психического развития, личностной незрелостью, негрубыми нарушениями 

познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы. 

К особенностям  учащихся с задержкой психического развития относится: 

-  незрелость познавательной деятельности, которая проявляется в низкой познавательной 

активности, низком уровне развития словесно-логического мышления (в частности таких 

мыслительных операций, как абстрагирование, классификация, обобщение); 

- ограниченный запас общих сведений и представлений, бедный словарный запас; 

- недостаточное развитие умения  переносить материал на другие ситуации; 

- информацию, идущую от учителя, ученик воспринимает замедленно и так же ее 

перерабатывает, а для более полного восприятия он нуждается в наглядно-практической опоре и в 

предельной развернутости инструкции; 

- восприятие характеризуется замедленностью;  

- у детей с ЗПР страдают все виды памяти, отсутствует умение использовать вспомогательные 

средства для запоминания. Им необходим более длительный период для приема и переработки 

информации; 

- неустойчивое, рассеянное внимание, вследствие чего ученик делает много ошибок; 

- быстрая истощаемость, утомляемость, сниженная умственная работоспособность. 

- сложно сосредоточиться на задании, с трудом подчиняют свои действия правилам, 

содержащим несколько условий. У многих преобладают игровые мотивы; 

- рабочее состояние, во время которого дети способны усвоить учебный материал и правильно 

решить те или иные задачи, кратковременно (всего 15 – 20 минут, а затем наступает утомление и 

истощение, интерес к занятиям пропадает, работа прекращается. В состоянии утомления у них 

резко снижается внимание, возникают импульсивные, необдуманные действия, в работах 

появляется множество ошибок и исправлений. У некоторых детей собственное бессилие вызывает 

раздражение, другие категорически отказываются работать, особенно если требуется усвоить 

новый учебный материал); 

- незрелость эмоционально – волевой сферы, проявляющейся в замедленном или нарушенном 

становлении эмоционально-личностных характеристик и произвольной регуляции поведения; 

наличие сверхсамооценки, которая не соотносится с реальным поведением, неумение оценивать 

свои поступки, качества, приписывание себе социально-ожидаемых оценок; 

- в целом дети с ЗПР тяготеют к механической работе, не требующей умственных усилий: 

заполнение готовых форм, изготовление несложных поделок, составление задач по образцу с 

изменением лишь предметных и числовых данных. Они тяжело переключаются с одного вида 

деятельности на другой: выполнив пример на деление, нередко осуществляют эту же операцию и 



в следующем задании, хотя оно на умножение. Однообразные действия, не механические, а 

связанные с умственным напряжением, также быстро утомляют учащихся. 

Учащимся 8 «д» класса свойственны слабая способность к умственному напряжению, 

повышенная подражательность, внушаемость; незрелость эмоционально – волевой сферы, 

проявляющейся в замедленном или нарушенном становлении эмоционально-личностных 

характеристик и произвольной регуляции поведения; наблюдается рассогласованность действий; 

не соотносится с реальным поведением, неумение оценивать свои поступки, качества, 

приписывание себе социально-ожидаемых оценок. Затрудняются планировать действия в 

соответствии с поставленной задачей и вносить коррективы в планирование и способы действий. 

Затрудняются с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. Испытывают значительные трудности в использовании 

знаково-символических средств: моделей, схем, не ориентируются  в способах решения учебных 

задач. 

 

1.5. Актуальность планирования уроков литературы для работы с детьми с ОВЗ 

    Перед детьми с ОВЗ стоят те же цели и задачи обучения, которые заложены в программах 

5-9 классов общеобразовательной школы, так как коррекционное обучение показано именно той 

части детей, уровень психофизического развития которых соответствует или близок возрастной 

норме. 

Актуальность проблемы в том, что материал по литературе, насыщенный большим 

количеством произведений и теоретическими разделами, представляет немалую трудность для 

детей с ОВЗ. Для учащихся с ОВЗ  характерна познавательная пассивность, повышенная 

утомляемость при интеллектуальной деятельности, замедленный темп формирования 

обобщенных знаний и представлений об окружающем мире, бедность словаря и недостаточный 

уровень развития уст-ной связной речи. Недостаточность внимания и памяти, воображения и 

образного мышления отрицательно влияют на успешность их обучения и воспитания, так как 

основа уроков литературы — работа с текстом художественного произведения, постижение 

авторского понимания окружающего мира, человеческих отношений. Такие дети не могут в 

отведенное программой время овладеть необходимыми навыками и умениями или усваивают их 

некачественно. В связи с этим возрастает потребность в обеспечении этой категории детей 

специальными условиями обучения, для чего планируются особые требования к ЗУН учащихся с 

ОВЗ при сохранении общего цензового объема содержания обучения: 

- овладение детьми с ОВЗ практическими умениями и навыками; 

- уменьшение объема теоретических сведений; 

- включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 

ознакомительного или факультативного изучения. 

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы с учащимися с ОВЗ 

являются  : 

– развитие речевого общения с окружающими (со сверстниками и взрослыми). Увеличение 

пассивного и активного словарного запаса, формирование связной речи. Развитие и коррекция 

нарушений лексического, грамматического и фонетического строя речи; 

– расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире; 

– развитие сенсорных функций. Формирование пространственных и временных 

представлений, коррекция их нарушений.     Развитие кинестетического восприятия; 

 – формирование навыков сознательного, правильного выразительного чтения вслух и 

беглого чтения «про себя», умения осмысленно    воспринимать прочитанное. 

В преподавании предмета целесообразно использовать такие методы организации учебного процесса, 

как: объяснительно-иллюстративный ( в том числе  с использованием информационно- 

коммуникационных технологий) , проблемное изложение, частично-поисковый, исследовательский. 



Формы организации учебного процесса: дифференцированная и индивидуальная, 

полусамостоятельная и самостоятельная, парная и групповая работа, индивидуальный, фронтальный, 

комбинированный опросы, зачеты. 

Программа предусматривает различные формы проверки и контроля знаний: открытые и закрытые 

тестирования, в том числе  с использованием ИКТ, задания на установление соответствия, ответы на 

вопросы, сочинения, анализ стихотворений, беседа, игра, практическая работа, наблюдение, 

самостоятельная работа, консультация, устные сообщения, анализ художественного текста, 

развернутые ответы на вопросы, различные виды пересказа (подробный, сжатый, выборочный). 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию устной и письменной речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, составление планов, устные и письменные сочинения, 

отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельно чтения.  

Требования к организации обучения школьников с ОВЗ: 

 ученик должен знать программный материал (фамилию, имя, отчество писателя, название 

произведения, сюжет, имена главных героев, их характеристика и 

 некоторые другие основные характеристики), 

 темп урока должен соответствовать возможностям ученика; 

 чётко обобщать каждый этап урока; 

 новый учебный материал объяснять по частям; 

 вопросы формулировать четко и ясно; 

 на каждом уроке обязательна словарная работа; 

 переключать с одного вида деятельности на другой; 

 разнообразить виды занятий; 

 использовать дидактический материал, наглядность, игровые моменты. 

Главное, чтобы информативная и деятельностная насыщенность урока соответствовала 

психофизическим возможностям ребенка. 

Чтение наизусть. Если в течение учебного года учащиеся выучивают по 15-20 

произведений (стихотворений или фрагментов прозы) по собственному выбору или указанию 

учителя, то учащимся с ОВЗ можно рекомендовать 7-10, причём объём материала, который 

следует выучить, учитель должен обговаривать особо (например, стихотворение от 8 строчек и 

больше). 

 

2. Место учебного предмета в учебном плане 

В соответсвии с учебным планом МБОУ СОШ №1 количество часов в 8 классе  по учебному 

плану на 2023-2024 учебный год 70 часов, из расчета 2 часа в неделю для обязательного изучения 

учебного предмета «Литература» на этапе основного образования. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета учащимися с ОВЗ: 

Личностными результатами , формируемыми при изучении предмета «Литература», 

являются: 

 -воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою родину, усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства 

ответственности и долга перед родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, вере, традициям, языкам, ценностям народов России и мира, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать с ними взаимопонимания; 



- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

-формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со старшими, 

сверстниками, младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов  деятельности; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Предметные результаты  состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX 

вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения  

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений. 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Восьмиклассники должны знать: 

— авторов и содержание изученных художественных произведений; 



— основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие 

представлений); житие как жанр литературы (начальное представление); мораль, аллегория, дума 

(начальное представление); понятие о классицизме, историзм художественной литературы 

(начальное представление); поэма, роман, романтический герой, романтическая поэма, комедия, 

сатира, юмор (развитие представлений); прототип в художественном произведении, гипербола, 

гротеск, литературная пародия, художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, 

психологизм художественной литературы (развитие представлений); конфликт как основа сюжета 

драматического произведения, авторское отступление как элемент композиции (начальное 

представление); герой-повествователь (развитие представлений). 

Восьмиклассники должны понимать: 

-проблему изученного произведения; 

-связь литературного произведения с эпохой его написания, вневременные нравственные 

ценности, заложенные в нем; 

-духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и общее с 

духовно-нравственными ценностями других народов; 

- образную природу литературы как явления словесного искусства, эстетически 

воспринимать произведения литературы; 

-эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных средств в 

создании произведений. 

Выпускник научится: 

 Выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные для характеристик действующих лиц. 

 Определять в тексте идейно-художественную роль изобразительно-выразительных средств языка. 

 Сопоставлять двух героев изучаемого произведения с целью выявления авторского отношения к 

ним. 

 Различать эпические и лирические произведения. 

 Пересказывать устно или письменно эпическое произведение или отрывок из него. 

 Создавать устное и письменное сочинение-рассуждение по изучаемому произведению: 

развернутый ответ на вопрос и характеристику. 

 Составлять план собственного устного или письменного высказывания. 

 Уметь обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о прочитанном 
произведении. 

 Уметь составлять простой план изучаемого произведения. 

 Составлять план эпического произведения или отрывка из эпического произведения. 

 Давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 

 Пользоваться справочным аппаратом учебника-хрестоматии и прочитанных книг. 
 Владеть монологической и диалогической речью. 

 Письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы. 

 Выявлять авторское отношение к героям. 

 Высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

Выпускник получит возможность научиться:  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, 

выходящей за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

4. Содержание учебного предмета «Литература» 

Введение. 

 Русская литература и история.  Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. 

 Историзм творчества классиков русской литературы.   

Устное народное творчество. 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).  Отражение жизни народа в 

народной песне: «В темной лесе»,  «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице метелица 

метет…», «Пугачев в темнице»,  «Пугачев казнен».                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Частушки как малый песенный жанр.  Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 

 Разнообразие тематики частушек.  Поэтика частушек.   



Предания  как исторический жанр русской народной прозы.  «О Пугачеве», «О покорении Сибири 

Ермаком…».  особенности содержания и формы народных преданий.  Теория литературы.  Народная 

песня, частушка (развитие представлений).  Предание (развитие представлений).                                                                                                                      

Из древнерусской литературы. 

Из «Жития Александра Невского».  Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

 Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.  Художественные 

особенности воинской повести и жития.  

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество 

литературы 17 века.  Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья.  Сатира на 

судебные порядки. Комические ситуации с двумя плутами. Теория литературы.  Летопись. 

 Древнерусская повесть (развитие представлений).  Житие как жанр литературы (начальные 

представления).  Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 

представления). 

Из литературы 18 века. 

Д.И. Фонвизин.  Слово о писателе. «Недоросль» (сцены).  Сатирическая направленность комедии. 

 Проблема воспитания истинного гражданина Теория литературы. Понятие о классицизме.  Основные 

правила классицизма в драматическом произведении. 

Из литературы 19 века. 

   И.А. Крылов.  Поэт и мудрец.  Язвительный сатирики и баснописец.  Краткий рассказ о писателе. 

 «Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж.Руссо.  Мораль басни. 

Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и тактику Кутузова В отечественной 

войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

         Теория литературы.  Басня.  Мораль.  Аллегория (развитие представлений). 

    К.Ф. Рылеев.  Автор дум и сатир.  Краткий рассказ о писателе.  Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака».  Историческая тема думы.  Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один из 

предводителей казаков.  Тема расширения русских земель.  Текст думы К.Ф.Рылеева – основа песни о 

Ермаке. 

         Теория литературы. Дума (начальное представление). 

А.С. Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

         «Туча».  Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

         К*** («Я помню чудное мгновенье…»).  Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения 

души к творчеству. 

         «19 октября».  Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей.  Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных. 

         «История Пугачева» (отрывки).  Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая 

1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная.  Смысловое различие. 

 История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и 

историка.  Пугачев и народное восстание.  Отношение народа, дворян и автора к предводителю 

восстания.  Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А .С. Пушкин). 

         Роман «Капитанская дочка».  Гринев – жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»).  Маша Миронова – нравственная красота героини.  Швабрин – антигерой. 

 Значение образа Савельича в романе.  Особенности композиции.  Гуманизм и историзм Пушкина. 

 Историческая правда и художественный вымысел в романе.  Фольклорные мотивы в романе. 

 Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

         Теория литературы.  Историзм художественной литературы (начальные представления).  Роман 

(начальные представления).  Реализм (начальные представления). 

         «Пиковая дама».  Место повести в контексте творчества Пушкина.  Проблема «человек и 

судьба» в идейном содержании произведения.  Соотношение случайного и закономерного.  Смысл 

названия повести и эпиграфа к ней.  Композиция повести: система предсказаний, намеков и 

символических соответствий.  Функции эпиграфов.  Система образов-персонажей, сочетание в них 

реального и символического планов, значение образа Петербурга.  Идейно-композиционная функция 

фантастики.  Мотив карт и карточной игры, символика чисел.  Эпилог, его место в философской 

концепции повести. 

  М.Ю. Лермонтов.  Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение 

этих тем в его творчестве.  «Мцыри».  Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и 



воспитанном в чуждом ему обществе.  Свободный, мятежный, сильный дух героя.  Мцыри как 

романтический герой.  Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении.  Романтически-

условный историзм поэмы. 

         Теория литературы.  Поэма (развитие представлений).  Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

  Н.В. Гоголь.  Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в 

художественном произведении. 

         «Ревизор».  Комедия «со злостью и солью».  История создания и история постановки комедии. 

 Поворот русской драматургии к социальной теме.  Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии «Ревизор».  Разоблачение пороков чиновничества.  Цель автора – высмеять 

«все дурное в России» (Н.В.Гоголь).  Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от 

начала до конца вытекает их характеров» (В.И. Немирович-Данченко).  Хлестаков и «миражная 

интрига» (Ю. Манн).  Хлестаковщина как общественное явление. 

         Теория литературы.  Комедия (развитие представлений).  Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

         «Шинель».  Образ «маленького человека» в литературе.  Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие).  Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире.  Тщетность этой мечты.  Петербург как символ вечного адского холода. 

 Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества.  Роль фантастики в художественном произведении. 

 М.Е. Салтыков-Щедрин.  Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. «История одного 

города»  (отрывок).  Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки.  Ирония 

писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы 

градоначальников.  Пародия на официальные исторические сочинения. 

         Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений).  Литературная пародия 

(начальные представления).  Эзопов язык (развитие понятия). 

 Н.С. Лесков.  Краткий рассказ о писателе.  «Старый гений».  Сатира на чиновничество.  Защита 

беззащитных.  Нравственные проблемы рассказа.  Деталь как средство создания образа в рассказе. 

         Теория литературы.  Рассказ (развитие представлений).  Художественная деталь (развитие 

представлений). 

  Л.Н. Толстой.  Краткий рассказ о писателе.  Идеал взаимной любви и согласия в обществе.  «После 

бала».  Идея разделенности двух Россий.  Противоречие между сословиями и внутри сословий. 

 Контраст как средство раскрытия конфликта.  Психологизм рассказа.  Нравственность в основе 

поступков героя.  Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

  Теория литературы. Художественная деталь.  Антитеза (развитие представлений).  Композиция 

(развитие представлений).  Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы. А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…», М. Ю. Лермонтов «Осень»; 

Ф. И. Тютчев «Осенний вечер»; А. А. Фет «Первый ландыш»; А. Н. Майков «Поле зыблется 

цветами…»       

   А.П. Чехов.  Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии).  История  о любви и упущенном 

счастье. 

      Теория литературы.  Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

Из русской литературы 20 века. 

    И.А. Бунин.  Краткий рассказ о писателе. «Кавказ».  Повествование о любви в различных ее 

состояниях и в различных жизненных ситуациях.  Мастерство Бунина-рассказчика.  Психологизм 

прозы писателя. 

     А.И. Куприн.  Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени».  Утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви и счастья в семье.  Самоотверженность и находчивость главной героини. 

         Теория литературы.  Сюжет и фабула. 

 А.А Блок.  Краткий рассказ о поэте.  «Россия».  Историческая тема в стихотворении,  его 

современное звучание и смысл. 

      С.А. Есенин.  .Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачев».  Поэма на историческую 

тему.  Характер Пугачева.  Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в 

фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, С.А.Есенина.  Современность  и  историческое прошлое в 

драматической поэме Есен..ина. 

         Теория литературы.  Драматическая поэма (начальные представления). 



     И.С. Шмелев.  Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем».  Рассказ о пути к творчеству. 

 Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко.  «Всеобщая 

история, обработанная «Сатириконом» (отрывки).  Сатирическое изображение исторических событий. 

 Приемы и способы создания сатирического повествования.  Смысл иронического повествования о 

прошлом. М.Зощенко.  «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».  Для самостоятельного 

чтения.  Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

     М.А. Осоргин.  Краткий рассказ о писателе.  «Пенсне».  Сочетание фантастики и реальности в 

рассказе.  Мелочи быта и их психологическое содержание.  Для самостоятельного чтения. 

     А.Т. Твардовский.  Краткий рассказ о писателе.   «Василий Теркин».  Жизнь народа на крутых 

переломах и поворотах истории в произведениях поэта.  Поэтическая энциклопедия Великой 

отечественной войны.  Тема служения Родине.  Новаторский характер Василия Теркина – сочетание 

черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны.  Картины жизни воюющего 

народа.  Реалистическая правда о войне в поэме.  Юмор.  Язык поэмы.  Связь фольклора и литературы. 

 Композиция поэмы.  Восприятие поэмы читателями-фронтовиками.  Оценка поэмы в литературной 

критике. 

     Теория литературы.  Фольклор и литература (развитие понятия) Авторские отступления как 

элемент композиции (начальные представления). 

А.П. Платонов.  Краткий рассказ о жизни писателя. «Возвращение».  Утверждение доброты, 

сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны.  Изображение негромкого героизма 

тружеников тыла.  Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Традиции в изображении боевых 

подвигов народа и военных будней.  Героизм воинов, защищающих свою Родину: М.Исаковский. 

«Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не 

поют…»; А.Фатьянов. «Соловьи»;  Л.Ошанин. «Дороги» и другие.  Лирические и героические песни 

в годы Великой Отечественной войны.  Их призывно-воодушевляющий характер.  Выражение в 

лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

  В.П. Астафьев.  Краткий рассказ о писателе.  «Фотография, на которой меня нет». 

 Автобиографический характер рассказа.  Отражение военного времени.  Мечты и реальность 

военного детства.  Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

         Теория литературы.  Герой – повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе.     И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», 

«Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.Рубцов. «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…» 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.Оцуп. «Мне трудно без России…» 

(отрывок); З.Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И.Бунин. «У птицы есть 

гнездо…» Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы. 

     Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.  «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и 

любовь героев.  Ромео и Джульетта – символ  любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира. 

       Теория литературы.  Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

     Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…»,  «Увы, мой стих не блещет новизной…». 

     Теория литературы.  Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер.  Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных 

сцен).  17 век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции.  Мольер – великий комедиограф 

эпохи классицизма.  «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. 

 Особенности классицизма в комедии.  Комедийное мастерство Мольера.  Народные истоки смеха 

Мольера.  Общечеловеческий смысл комедии. 

      Теория литературы.  Классицизм.  Сатира (развитие понятия). 

Джонатан Свифт.  Краткий рассказ о писателе. «Путешествие Гулливера».  Сатира на 

государственное устройство и общество.  Гротесковый характер изображения. 

 Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о писателе. «Айвенго».  Исторический роман.  Средневековая 

Англия в романе.  Главные герои и события.  История, изображенная «домашним образом: мысли и 



чувства героев,  переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и 

отношений. 

 

5. Тематическое планирование (70 часов) 

                                                                                                                                                                                                                                                          

№

 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

В

сего 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Коррекционно-развивающая 

направленность 

1 

Введение.  1 

Восприятие речи учителя  и 

одноклассников, оценивание 

собственной учебной деятельности, 

составление устного   высказывания. 

Совершенствование движений 

и сенсомоторного развития:  

развитие мелкой моторики и пальцев 

рук; развитие навыков каллиграфии; 

развитие артикуляционной моторики.  

 

Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности: 

коррекция – развитие восприятия, 

представлений, ощущений; коррекция 

– развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания; формирование 

обобщенных представлений о 

свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных 

представлений и ориентации; развитие 

представлений о времени.  

 

Развитие различных видов 

мышления: развитие наглядно-

образного мышления;  

развитие словесно-логического 

мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями).  

 

Развитие основных 

мыслительных операций: развитие 

умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и 

различие понятий; умение работать по 

словесной и письменной инструкциям, 

алгоритму; умение планировать 

деятельность. 

 

Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-личностной 

сферы: развитие инициативности, 

стремления доводить начатое дело до 

конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание 

2 

Устное народное 

творчество. 
2 

Восприятие речи учителя  и 

одноклассников, оценивание 

собственной учебной деятельности, 

составление устного   высказывания 

3 

Из древнерусской 

литературы. 
2 

Восприятие речи учителя  и 

одноклассников, оценивание 

собственной учебной деятельности, 

составление устного   высказывания 

4 

Из Русской 

литературы 18века   
4 

Восприятие речи учителя  и 

одноклассников, оценивание 

собственной учебной деятельности, 

составление устного   высказывания 

5 

Из русской 

литературы 19 века   

3

2 

Восприятие речи учителя  и 

одноклассников, оценивание 

собственной учебной деятельности, 

составление устного   высказывания. 

Оценивание собственной учебной 

деятельности, составление письменного  

высказывания 

6 

Из русской 

литературы 20 века 

2

1 

Восприятие речи учителя  и 

одноклассников, оценивание 

собственной учебной деятельности, 

составление устного   высказывания 

7 

Из зарубежной 

литературы 
6 

Восприятие речи учителя  и 

одноклассников, оценивание 

собственной учебной деятельности, 

составление устного   высказывания 

8 

Итоговое повторение  2 

Восприятие речи учителя  и 

одноклассников, оценивание 

собственной учебной деятельности, 

составление устного   высказывания. 

Оценивание собственной учебной 

деятельности, составление письменного  

высказывания 



 

Итого 
    

70 

 самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и 

адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать 

свою деятельность; воспитание 

правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: 

развитие фонематического 

восприятия; коррекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№

 

у

р

о

к

а 

Тема урока Основное 

содержание уроков   

Характеристика основных видов 

деятельности ученика   ат

а 

по 

пл

ан

у  

ат

а 

по 

фа

кт

у 

 Введение - 1 ч. 

1

. 

Русская 

литература и 

история. 

Рассказ учителя с 

элементами беседы, 

работа с учебником. 

Уметь пересказывать научный текст; отвечать на вопросы 

по прочитанному тексту. Использовать в практической для 

решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы). Место литературы в 

жизни общества, отличие от других видов искусства, 

понятие о художественном образе. 

3.0

9 

 Устное народное творчество - 2 ч.  



2

. 

Русские 

народные песни.  

Беседа, элементы 

анализа текста, 

выразительное чтение. 

Жанровые особенности народной песни. самостоятельно 

организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов. 

Использовать в практической деятельности для 

совершенствования духовно-нравственных качеств 

личности 

5.0

9 

3

. 

Предания «О 

Пугачеве», «О 

покорении Сибири 

Ермаком». 

0.0

9 

 Из древнерусской литературы - 2 ч. 

4

. 

Житийная 

литература как 

особый жанр. 

«Житие 

Александра 

Невского» Люди 

Древней Руси. 

Рассказ учителя с 

элементами беседы. 

Понятие о древнерусской литературе. Понятие о 

жанре жития, художественные особенности 

произведения. 

2.0

9 

5

. 

 

 

«Шемякин 

суд» - 

сатирическое 

произведение 17 

века. 

Сообщение ученика, 

беседа, анализ текста, 

работа с репродукцией. 

Особенности произведения. Уметь формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного произведения. 

Использовать в практической деятельности для 

совершенствования духовно-нравственных качеств 

личности 

Из русской литературы 18 века - 4 ч. 

6

. 

Д.И. 

Фонвизин 

«Недоросль», 

черты классицизма 

в комедии. 

Рассказ учителя с 

элементами беседы. 

Особенности произведения. Уметь формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного произведения. 

 
9.0

9 

7

. 

«Недоросль». 

Герои и события. 

Аналитическая 

беседа, сжатый пересказ, 

выразительное чтение 

эпизодов. 

Истоки формирования личности героя, навыки 

анализа текста. Уметь анализировать литературное 

произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров. 

4.0

9 

8

. 

Образование 

и воспитание в 

комедии. 

Беседа по вопросам, 

викторина. 

Навыки анализа текста. Уметь обобщать и 

систематизировать материал. 6.0

9 

9

. 

Анализ 

отдельных сцен 

комедии. 

Аналитическая 

беседа, сжатый пересказ, 

выразительное чтение. 

Навыки анализа текста. Уметь обобщать и 

систематизировать материал. .10 

 Из русской литературы 19 века – 32 ч. 

1

0. 

И. А. Крылов 

– поэт и мудрец. 

Басни «Обоз»,  

«Лягушки, 

просящие царя». 

Рассказ учителя с 

элементами  

беседы. 

Жанровые особенности басни. Самостоятельно 

организовывать  

собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу 

своих 

интересов. 

.10 

1

1. 

К. Ф. Рылеев. 

Дума «Смерть 

Ермака». 

Рассказ учителя с 

элементами беседы. 

Факты биографии. Анализ стихотворения. 

.10 

1

2. 

А.С. 

Пушкин 

«Капитанская 

дочка». 

Рассказ учителя, 

сообщения учеников. 

Расширение представления о личности Пушкина, 

ознакомить с творческой историей повести. 0.1

0 



Историческая 

основа повести. 

1

3. 

Формировани

е характера и 

взглядов Петруши 

Гринева (анализ 1-

2 глав). 

Беседа, сжатый 

пересказ, выразительное 

чтение эпизодов. 

Истоки формирования личности героя, навыки анализа 

текста. Уметь анализировать литературное произведение: 

определять его принадлежность к литературному роду и 

жанру. Понимать роль ИВС в создании художественных 

образов литературных произведений. Использовать в 

практической деятельности для владения элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения, формулирования 

собственного отношения к произведениям русской 

литературы. 

5.1

0 

1

4. 

Проблема 

чести, достоинства, 

нравственного 

выбора. Гринёв и 

Швабрин (анализ 

3-5 глав). 

Аналитическая 

беседа, сжатый пересказ, 

выразительное чтение 

эпизодов. 

Путь духовного становления Гринева, навыки 

анализа текста, выразительного чтения и пересказа. 

Использовать в практической деятельности для 

владения элементарной литературоведческой 

терминологией. 

7.1

0 

1

5. 

Падение 

Белогорской 

крепости (анализ 6-

7 глав). 

Аналитическая 

беседа, чтение эпизодов. 

Путь духовного становления Гринева, навыки 

анализа текста. 2.1

0 

1

6. 

Средства 

характеристики 

героев повести (8-

12 главы). 

Творческая работа, 

аналитическая беседа, 

выступления групп. 

Способы и средства характеристики героев. 

4.1

0 

1

7. 

Образ Маши 

Мироновой. Смысл 

названия повести. 

Пересказ, беседа по 

вопросам, анализ текста. 

Навыки анализа текста. Уметь обобщать и 

систематизировать материал.  .11 

1

8.  

Историческая 

правда и 

художественный 

вымысел в повести. 

Беседа по вопросам, 

викторина. 

Уметь обобщать и систематизировать материал. 

.11 

1

9. 

РР 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению. 

Беседа по вопросам, 

выступления групп, 

составление плана.  

Дом. сочинение 

Уметь обобщать и систематизировать материал, 

работать над сочинением 2.1

1 

2

0. 

В.Ч А.С. 

Пушкин. «Пиковая 

дама». Проблема 

человека и судьбы. 

Выявление 

читательского 

восприятия. Пересказ, 

беседа по вопросам, 

анализ текста. 

Знание текста. 

4.1

1 

2

1. 

А.С. Пушкин. 

Стихотворения 

«Туча», «К***», 

«19 октября». 

Основные темы и 

мотивы. 

Сообщение, работа с 

учебником, 

выразительное чтение. 

Выразительное чтение 

наизусть, анализ, 

словарная работа. 

Навыки анализа поэтического текста. Уметь 

обобщать и систематизировать материал. 9.1

1 

2

2. 

М.Ю. 

Лермонтов. Жизнь 

Сообщение, беседа 

по вопросам, 

Факты биографии. Анализ стихотворений. 

1.1



и судьба. Мотивы 

вольной кавказской 

природы. 

выразительное чтение. 

2

3. 

Тема, идея, 

сюжет и 

композиция поэмы 

«Мцыри». 

Выразительное 

чтение наизусть, анализ, 

словарная работа. 

Структурные особенности произведения, их 

взаимосвязь. 6.1

1 

2

4. 

Образ 

главного героя и 

средства его 

создания. 

Цитатный план, 

работа в группах, анализ 

текста. 

Характеристика героя, способы раскрытия 

образа. Понятие «романтизм». 8.1

1 

2

5. 

РР 

Обучающее 

сочинение по 

поэме «Мцыри». 

Составление плана, 

подбор материала. Дом. 

сочинение 

Писать сочинение-характеристику. 

.12 

2

6. 

Гоголь-

сатирик. Комедия 

«Ревизор» История 

создания, 

особенности 

композиции. 

Повторение 

изученного, рассказ 

учителя, 

комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам. 

Творческая биография писателя. Драматический 

род литературы. Навык выразительного чтения, анализ 

текста. 

.12 

2

7. 

 

Разоблачение 

пороков 

чиновничества в 

комедии. Приёмы 

сатирического 

изображения. 

Комментированное 

чтение, характеристика 

персонажей, составление 

таблицы. 

Понятие о сатире и ее средствах, навыки анализа 

драматического текста, характеристики героев. 0.1

2 

2

8. 

 

 

Мастерство 

Гоголя в создании 

образа Хлестакова. 

 Хлестаков и 

хлестаковщина.  

Комментированное 

чтение по ролям, работа в 

группах. 

Анализ драматического произведения, 

характеристика героя. 2.1

2 

2

9. 

Чиновники на 

приеме у 

«ревизора». 

Сообщения 

учеников, беседа. 

Навыки анализа текста, художественные 

особенности комедии. 7.1

2 

3

0. 

Финал 

комедии, его 

идейно-

композиционное 

значение. 

Беседа, сообщение, 

индивидуальные задания. 

Роль финала, смысл эпиграфа. 

9.1

2 

3

1.  

 

  

Особенности 

композиции 

комедии. 

Беседа, сообщение, 

индивидуальные задания. 

Навыки анализа текста, художественные 

особенности комедии 4.1

2 

3

2. 

РР. 

Сочинение по 

комедии Н.В. 

Гоголя. 

 Выделение композиционных элементов, навыки 

анализа текста. 0,0

1 

3 «Шинель». Сообщение Понятие "маленький человек" в литературе. 



3. Образ «маленького 

человека» в 

литературе. 

учащегося, беседа, 

комментированное 

чтение. 

Уметь определять в произведении элементы сюжета, 

композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка. 

01 

3

4. 

М. Е. 

Салтыков-

Щедрин «История 

одного города» как 

художественно-

политическая 

сатира. 

Сообщение, работа с 

учебником, 

комментированное 

чтение, элементы анализа 

текста. 

Расширить знания о писателе, понятие о русском 

национальном характере. Знать. Приемы психологической 

характеристики героев. 

Уметь формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, определение в 

произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка. 

Использовать в практической деятельности умение 

самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 

интересов. 

7.0

1 

3

5. 

Образы 

градоначальников. 

Средства создания 

комического. 

Работа над планом, 

пересказ, беседа по 

вопросам. 

Навыки характеристики героев, пересказа. 

Использовать в практической деятельности умение 

самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 

интересов.  

1.0

1 

3

6 

Н. С. Лесков 

«Старый гений». 

Сатира на 

чиновничество. 

Выразительное 

чтение. Пересказ, беседа 

по вопросам, анализ 

текста. 

Навыки анализа эпизода. Использовать в 

практической деятельности умение самостоятельно 

организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов. 

4.0

1 

3

7. 

Л.Н. 

Толстой. О 

писателе. История 

создания рассказа 

«После бала». 

Сообщение 

учащегося, беседа, 

комментированное 

чтение. 

  Понимать авторскую позицию и свое отношение к ней. 

Уметь характеризовать героев художественного 

произведения, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений, находить изобразительно-выразительные 

средства языка. Использовать в практической 

деятельности для совершенствования духовно-

нравственных качеств личности, формулирования 

собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценки. 

Для самостоятельного чтения: «Хаджи - Мурат». 

8.0

1 

3

8. 

Художествен

ное своеобразие 

рассказа. Контраст 

как основной 

художественный 

приём рассказа. 

Аналитическая 

беседа, работа с таблицей. 

Особенности рассказа, писательский замысел. Антитеза. 

Использовать в практической деятельности для 

совершенствования духовно-нравственных качеств 

личности, формулирования собственного отношения к 

произведениям русской литературы, их оценки. 

 

1.0

1 

3

9. 

Поэзия 

родной природы в 

творчестве А. С. 

Пушкина, 

 М. Ю. 

Лермонтова, А. А. 

Фета, Ф. И. 

Тютчева. 

Беседа, анализ 

поэтического текста. 

Чтение наизусть. 

Анализ стихотворения. 

.02 

  

4

0 

 

А.П. Чехов. 

Знакомство с 

рассказом «О 

любви». 

Аналитическая 

беседа. 

,  

Определить уровень усвоения материала. 

.02 

 



 

4

1 

Психологизм 

рассказа. 

Пересказ, беседа по 

вопросам анализ текста. 

Навыки анализа текста, художественные 

особенности комедии. 1.0

2 

                                                                Из русской литературы 20 века - 21 ч. 

4

2. 

И.А. Бунин. 

Проблема рассказа 

«Кавказ». 

Рассказ учителя, 

работа с учебником, 

комментированное 

чтение.  

Представление о писателе.  

4.0

2 

4

3. 

А.И. Куприн. 

Рассказ «Куст 

сирени», 

представление о 

любви и счастье. 

Аналитическая 

беседа, словарная работа. 

Пафос, идея рассказа. 

8.0

2 

4

4. 

РР 

Подготовка к 

сочинению «Что 

значит быть 

счастливым». 

Аналитическая 

беседа, элементы диспута. 

Особенности миниатюры, навыки анализа текста, 

ведения диспута. 1.0

2 

4

5. 

А.А. Блок 

«Россия», 

историческая тема 

в творчестве. 

Сообщение, работа с 

учебником, 

выразительное чтение. 

Художественные особенности. Понятие о 

романтизме. 5.0

2 

4

6. 

С. А. Есенин 

«Пугачев» - поэма 

на историческую 

тему. 

Анализ текста, 

выразительное чтение. 

Авторская позиция, способы ее выражения. анализировать 

литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и 

жанров, формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения.  

Использовать в практической деятельности для 

владения элементарной литературоведческой 

терминологией 

2

8.0

2 

4

7. 

Образ 

Пугачева в русской 

литературе. 

Беседа по вопросам, 

анализ текста.  

Использовать в практической деятельности для 

владения элементарной литературоведческой 

терминологией 

3,0

3 

4

8. 

И. С. Шмелев 

«Как я стал 

писателем». 

Беседа по вопросам, 

анализ текста. 

Выявление читательского восприятия. 

.03 

4

9. 

М.А. 

Осоргин. «Пенсне» 

- сочетание 

реальности и 

фантастики. 

Беседа по вопросам, 

анализ текста. 

Навыки сравнительной характеристики героев 

0.0

3 

5

0. 

Журнал 

«Сатирикон». 

Тэффи «Жизнь и 

воротник». 

Выразительное 

чтение, пересказ, беседа. 

Выявление читательского восприятия. 

3.0

3 

5

1. 

М. М. 

Зощенко «История 

болезни». 

Выразительное 

чтение, пересказ, беседа. 

Выявление читательского восприятия. 

7.0

3 

5

2. 

А.Т. 

Твардовский. 

Рассказ учителя, 

выразительно чтение, 

Представление о поэте, особенности жанра и 

сюжета, понятие народности. 0.0



Слово о поэте. 

Поэма «Василий 

Теркин». 

анализ текста. 

5

3. 

Героика и 

юмор в поэме. 

Характеристика 

Василия Теркина. 

Выразительное 

чтение, анализ 

поэтического текста. 

Определяющие качества героя. Знать. Теория литературы: 

образ автора в художественном произведении. Традиции 

УНТ в литературе -  понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения. Уметь 

характеризовать героев поэмы, сопоставлять героев 

нескольких произведений, находить изобразительно-

выразительные средства языка. Использовать в 

практической деятельности для совершенствования 

духовно-нравственных качеств личности, формулирования 

собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценки, для написания сочинения на тему, 

связанную с тематикой, проблематикой произведения 

1.0

3 

5

4. 

Автор и 

герой в поэме. 

Выразительное 

чтение, анализ текста 

Роль автора в поэме. Лирические отступления 

.04 

5

5. 

РР 

Выразительное 

чтение наизусть 

отрывков из 

поэмы.Композиция 

и язык поэмы 

«Василий Тёркин». 

Фольклорные 

мотивы. 

Выразительное 

чтение наизусть. 

Обобщение знаний о 

герое. 

Совершенствование навыков выразительного 

чтения. .04 

5

 

6. 

ВЧ Повесть 

Б. Васильева «А 

зори здесь 

тихие…» 

Пересказ эпизодов, 

работа в группах, беседа 

по вопросам. 

Выявление читательского восприятия. 

0.0

4 

5

7. 

А. П. 

Платонов 

«Возвращение». 

Рассказ учителя, 

выразительно чтение, 

анализ текста 

Выявление читательского восприятия. 

4.0

4 

5

8. 

Стихи и 

песни о Великой 

Отечественной 

войне. 

Выразительное 

чтение наизусть. 

Сообщения. 

Выявление читательского восприятия 

7.0

4 

5

9. 

В. П. 

Астафьев 

«Фотография, на 

которой меня нет». 

Простота и глубина 

сюжета. 

Рассказ учителя, 

выразительно чтение, 

анализ текста 

Использовать в практической деятельности для 

совершенствования духовно-нравственных качеств 

личности, формулирования собственного отношения к 

произведениям русской литературы, их оценки, для 

написания сочинения на тему, связанную с тематикой, 

проблематикой произведения 

1.0

4 

6

0. 

Непреходяща

я историческая 

память народа 

(образы бабушки и 

учителя). 

Беседа по вопросам, 

анализ текста. 

Использовать в практической деятельности для 

совершенствования духовно-нравственных качеств 

личности, формулирования собственного отношения к 

произведениям русской литературы, их оценки, для 

написания сочинения на тему, связанную с тематикой, 

проблематикой произведения 

4.0

4 

6 Русские 

поэты 20 века о 

Выразительное Выявление читательского восприятия. Навыки 

8.0



1. родной природе. чтение наизусть. анализа стихотворения. 

6

2. 

Внеурочная 

деятельность Урок-

конкурс. ВЧ Поэты 

русского зарубежья 

о Родине. 

Выразительное 

чтение наизусть. 

Выявление читательского восприятия 

8.0

4 

Из зарубежной литературы - 6 ч. 

6

3. 

  

 

 

  

У. Шекспир. 

«Вечные 

проблемы» в 

трагедии «Ромео и 

Джульетта». 

Конфликт как 

основа сюжета 

драматического 

произведения. 

Лекция учителя, 

беседа, выразительное 

чтение, словарная работа. 

Представление об эпохе Возрождения, пафос и основные 

проблемы трагедии  

Знать. Теория литературы: трагедия. Понимать образную 

природу литературы как явления словесного искусства. 

Уметь отвечать на вопросы по прочитанному тексту; вести 

диалог 

Использовать в практической деятельности для 

формирования эстетического вкуса. 

.05 

6

4.  

 

Ж.-Б. Мольер 

«Мещанин во 

дворянстве».  

Сатира на 

дворянство и 

невежественных 

буржуа. 

Сообщение, беседа, 

просмотр отрывков, 

выразительное чтение, 

анализ. Черты 

классицизма в комедии. 

Совершенствование навыков выразительного 

чтения. 2.0

5 

6

5. 

Дж. Свифт 

«Путешествия 

Гулливера» как 

сатира на 

государственное 

устройство 

общества. 

Сообщение, беседа, 

просмотр отрывков, 

выразительное чтение, 

анализ 

Представление об эпохе Возрождения, пафос и основные 

проблемы трагедии. Знать. Теория литературы: трагедия. 

Понимать образную природу литературы как явления 

словесного искусства. Уметь отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту; вести диалог 

Использовать в практической деятельности для 

формирования эстетического вкуса. 

5.0

5 

6

6. 

Внеурочная 

деятельность. 

Урок-

концерт.Сонеты У. 

Шекспира, 

воспевание любви 

и дружбы.  

Сонет как форма 

лирической поэзии. 

Выразительное чтение 

наизусть. 

Совершенствование навыков выразительного 

чтения. 5.0

5 

6

7. 

В. Скотт 

«Айвенго» как 

исторический 

роман. 

Лекция учителя, 

беседа, выразительное 

чтение, словарная работа. 

История написания, понятие о рыцарском 

романе. 9.0

5 

6

8 

Итоговая 

контрольная работа 

  

2.0

5 

Итоговое повторение - 2 ч. 

6

9. 

Литература и 

история в 

изученных 

произведениях.  

Лекция учителя, 

беседа, выразительное 

чтение, словарная работа. 

Проверить знания и умения, обобщить изученное 

6.0

5 



7

0. 

Систематизац

ия и обобщение 

изученного. 

Рекомендация книг 

для чтения летом. 

Литературная игра Проверить знания и умения, обобщить 

изученное. 2

9.0

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 

для учащихся с ОВЗ 

 «Нормы оценки оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе для 

учащихся с ОВЗ» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся с ОВЗ по литературе. В них устанавливаются: 

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

речи; 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

3) объем различных видов контрольных работ; 

4) количество отметок за различные виды творческих работ. 

Ученикам с ОВЗ предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки. 

Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий 

для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы обучающихся осуществляется 

контроль устных и письменных работ по учебным предметам по изменённой шкале оценивания. 

Рекомендуется не применять при оценивании знаний обучающихся отметку «2», так как это 

влияет на мотивацию в изучении данного предмета, а также является преодолением негативных 

особенностей эмоционально-личностной сферы, совершенствование учебной деятельности 

обучающихся с задержкой психического развития, повышением их работоспособности, 

активизацией познавательной деятельности. Отметка «2» может быть поставлена в дневник, 

тетрадь учащегося. 

Оценка устных ответов учащихся с ОВЗ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные;  



3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 2-3 ошибки, которые сам же исправляет, и 2-3 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика с ОВЗ отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, 

в 6 классе – 1,0 – 1,5 страницы, 

в 7 классе – 1,5 – 2,0 страницы, 

в 8 классе – 2,0 – 3,0 страницы, 

в 9 классе – 3,0 – 4,0 страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, от почерка. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. По литературе - в этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе, вторая – по русскому языку. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность 

речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических.  

Примечание 

При оценке сочинения необходимо учитывать 

1. самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 

реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 



2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки 

«5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Техника чтения. Чтение незнакомого текста с 12 шрифтом вслух 

100 слов и более – «5» 

80 – 100 – «4», 

60-90 – «3», 

«Актерское» чтение, передача чувств и выделение голосом ключевых слов (игра голоса, 

мимика, паузы и т.п.) – «5», 

Чтение предложений с правильной интонацией (понижение – повышение голоса, 

перечислительная интонация, длинные паузы при тире, в конце предложений и т.п.) – «4», 

Достаточный для понимания текста уровень выразительности – «3». 

Оценка тестов по литературе 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 80– 100 %; 

«4» - 70 – 79 %; 

«3» - 45 – 69 %; 

Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика с ОВЗ по литературе: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

 

Приложение 2.Адаптированная рабочая программа 

          учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 8 класса 

      (ОВЗ ЗПР) 

 

  

Пояснительная записка  

Адаптированная рабочая программа разработана на основании:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»  

ст. 32, п. 7.  

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования по истории, утверждѐнный приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 

г. № 1089. 3. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 



общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253"  

4. Положения «О структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов по ФГОС второго поколения». Приказ № 32 з от 01.09.12 г.  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

6. Основная образовательная программа основного общего образования  

7. «Примерной рабочей программы «Русский язык» 5-9 классы / Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов др. М.: Просвещение, 2017 год;  

8. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья МКОУ "Средняя общеобразовательная 

школа"", с. Щелканово  

  

Предметная линия учебников: УМК  «Русский язык». Авторы: М.Т., Бархударов С.Г. и др. 

для 5-8 классов. Учебник: Русский язык 8 класс / Бархударов С.Г. и др. – М: Просвещение, 

2019.  

  
Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации, язык межнационального общения народов России, язык великой русской литературы.  

Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского народа. Как учебная 

дисциплина, он имеет первостепенное значение, так как является не только предметом изучения, но и 

важнейшим средством познания других наук, средством интеллектуального, духовного, 

эстетического развития учащихся  

Данная адаптированная программа составлена на основе федерального компонента  

государственного стандарта основного общего образования на базовом уровне и адаптирована 

с учетом рекомендаций Министерства Просвещения для обучения детей с ЗПР.  

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 8 класса предназначена для  

обучающихся, которым рекомендовано обучение по адаптированной образовательной 

программе.  

  
Общая характеристика предмета, цели и задачи обучения русскому языку, особенности 

построения курса Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических 

блоков, обеспечивающих  формирование  коммуникативной,  лингвистической  (языковедческой), 

 языковой  и культуроведческой компетенций  

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством 

общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры 

русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы.  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и 

консолидации народов России.  

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является 

не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский 



язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.  

Программа по русскому языку определяет содержание базового уровня общеобразовательной школы в 

соответствии с федеральным стандартом школьного лингвистического образования.  

Система работы с обучающимися с ЗПР направлена на формирование общих способностей к 

учебной деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития, преодоление негативных 

особенностей эмоционально-личностной сферы, повышение работоспособности, активизацию 

познавательной деятельности.  

При подготовке и проведении уроков русского языка в данном классе необходимо учитывать 

особенности восприятия детьми учебного материала, специфику мотивации их деятельности.  

Изучение русского языка в 8 классе направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание интереса и любви к русскому языку;  

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о русском речевом этикете;  

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

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

- формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке, 

умений и навыков полноценно, грамотно (в широком значении этого слова) пользоваться богатыми ресурсами 

родного языка в своей речевой практике;  

- воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в области 

языковой подготовки и культуры речевого общения. Задачи преподавания русского языка:  

 развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации.  

 На базовом уровне предусматривается углубление и расширение знаний о языковой норме и ее 

разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений 

моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения  

 Развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей 

школы.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о 

лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  

  



В процессе обучения детей с задержкой психического развития реализуются следующие 

коррекционные задачи:  

Образовательно-коррекционные:  

1. Формирование правильного понимания и отношения к языковедческим законам.  

2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять 

усвоенные лингвистические знания в повседневной жизни.  

3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и 

раздаточным материалом.  

Воспитательно-коррекционные:  

1. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся 

личности.  

2. Формирование здорового образа жизни.  

3. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, 

отзывчивость, самостоятельность.  

4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни.  

Коррекционно-развивающие:  

1. Развитие и коррекция познавательной деятельности.  

2. Развитие и коррекция устной и письменной речи.  

3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках русского языка.  

4. Повышение уровня развития, концентрации, объѐма, переключения и устойчивости 

внимания.  

5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления. 6. Развитие 

приѐмов учебной деятельности.  

  
Требования к уровню подготовки  

  

В результате изучения данного предмета в 8 классе обучающийся с ЗПР должен 

знать/понимать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. Аудирование:  

- адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на 

слух;  

- выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его принадлежность к типу 

речи;  

- составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ (устный и письменный);  

- обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания одноклассника; 

Чтение:  

- дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста;  

- выделять иллюстрирующую, аргументирующую информацию;  

- находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение;  

- проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, выделять непонятные слова и 

орфограммы текста, делить текст на части и т.п.);  

- составлять тезисный план исходного текста;  

- владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения;  

- прогнозировать содержание текста по данному началу; с помощью интонации передавать авторское 

отношение к предмету речи при чтении текста вслух;  

Говорение:  



- сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру и выразительные 

языковые речевые средства;  

- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности, 

выразительности речи;  

- строить небольшое по объему устное высказывание на основе данного плана;  

- формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам проведенного языкового анализа, 

после выполнения упражнения и п.т.;  

- размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста лингвистического содержания, 

соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского литературного 

языка, нормы устной речи (орфоэпические, интонационные);  

- уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учетом речевой 

ситуации; Письмо:  

- сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и его 

выразительные языковые и речевые средства;  

- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности и 

выразительности речи;  

- писать тексты-размышления на лингвистические, морально-этические темы;  

- соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского литературного 

языка, а также нормы письменной речи (орфографические, пунктуационные);  

- уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в связном 

тексте;  

- использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и при редактировании текста; - 

редактировать текст с использованием богатых возможностей лексической, словообразовательной, 

грамматической синонимии; Текст:  

- анализировать тексты с точки зрения их соответствия требованиям точности и логичности речи; - 

рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом требований к построению 

связного текста;  

- устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым значением; - 

определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста, способы и 

средства связи предложений в тексте;  

Формы промежуточной и итоговой аттестации в 8 классе следующие:  

- Диктант  (с   грамматическим заданием, объяснительный,   предупредительный, выборочный, 

графический, «Проверь себя», словарный, творческий, свободный);  

- сочинение (по картине, по воображению, по данному сюжету, на материале жизненного опыта);  

- изложение (выборочное, подробное);  

- тест;  

- комплексный анализ текста.  

Содержательный раздел  

При подготовке к урокам необходимо предусмотреть формирование у обучающихся умений 

анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый материал, планировать предстоящую работу, 

осуществлять самоконтроль. Необходимо постоянно следить за правильностью речевого оформления 

высказываний обучающихся.  

В основу АОП по русскому языку для детей с ЗПР заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы.  

Применение дифференцированного подхода предоставляет обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  



Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

При реализации программы используются следующие формы обучения:  

 урок-коммуникация,  

 урок-практикум,  

 урок-игра,  урок развития речи и т.д.  

  
Методы обучения:  

 словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой); 

 наглядные (наблюдение, демонстрация); 

 репродуктивный и частично-поисковый (работа с текстами, словарем); 

 частично-поисковый (подбор материала); 

 практические – упражнения; 

 методы изложения новых знаний; 

 методы повторения, закрепления знаний; 

 методы применения знаний; 

 методы контроля. 

  

Методические рекомендации по реализации программы  

  

Система работы с учащимися с ЗПР направлена на формирование общих способностей 

детей к учебной деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития, преодоление 

негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, повышение работоспособности, 

активизацию познавательной деятельности.  

• При составлении адаптированной программы для детей с ЗПР основное внимание обращалось на 

овладение обучающимися практическими умениями и навыками, на  

уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или некоторых 

разделов и материала для обзорного или ознакомительного изучения.   При   этом учитывались 

следующие особенности здоровья обучающихся: неустойчивое внимание, малый объѐм памяти, 

затруднения при воспроизведении учебного материала, несформированность мыслительных 

операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование), недостаточно развитые 

навыки чтения, устной и письменной речи, отставание в развитии форм мышления, оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно – логическое мышление.  



• При изучении русского языка ребенок с ЗПР испытывает определенные трудности: замедленно 

происходит усвоение лексического материала, синтаксических конструкций и их активное 

использование в устной речи. Затруднено восприятие самостоятельных частей речи и их 

применение на практике; характерно возникновение проблем при слушании устной речи, 

особенно связных текстов, а также трудностей при составлении диалогов, произнесении 

монологов, составлении связных высказываний и оформлении текстов.  

• Для реализации программы отводится особое место упражнениям по развитию памяти, 

мышления, внимания, обогащению словарного запаса, логического мышления.  

• В процессе обучения учащиеся овладевают основными видами речевой и мыслительной 

деятельности, коммуникативных умений и навыков.  

• В программе сохранены все разделы и темы, изучаемые в основной общеобразовательной 

школе, однако содержание каждой темы упрощено в соответствии с особенностями здоровья 

детей и с учетом образовательного уровня. Это нашло свое отражение в рабочей программе в 

части требований к подготовке выпускников, уровень которых отличается от уровня требований, 

предъявляемых к учащимся других классов, как в отношении контролируемого объема 

содержания, так и в отношении проверяемых видов деятельности. Программа предполагает такие 

виды учебной деятельности, которые дают возможность воздействовать на личность 

обучающихся: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам 

самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 

предмету.  

Например, темы «Синтаксис и пунктуация» предваряются устными упражнениями в составлении 

предложений эмоциональной окраски: вопрос, повествование, побуждение к действию; 

практическим составлением предложений с однородными членами, а также с союзами но, и.  

Широко практикуются такие задания, как устное составление предложений, включающих 

однородные члены с указательными союзами; нахождение в литературных текстах предложений с 

однородными членами, соединенными этими союзами; разбор родовых понятий к группам видовых 

понятий (и наоборот), составление предложений с такими понятиями; объединение двух простых 

предложений в сложное с помощью союза; выделение союзов а, но, чтобы, потому что, когда, 

который, что.  

Изучение соответствующих тем также предваряется практическими упражнениями в 

употреблении учащимися имен существительных, обозначающих отвлеченные понятия, выделении 

указанных существительных в публицистических и художественных текстах; замене 

существительных местоимениями; в употреблении глаголов, обозначающих состояния человека, 

явления природы; нахождении этих глаголов в литературных текстах; в преобразовании личных 

глаголов в неопределенную форму; назывании книг, журналов, кинофильмов, спектаклей.  

  

Принцип дифференциации и индивидуализации является неотъемлемой частью при 

решении педагогических задач в преподавании русского языка у детей с ЗПР.  

При подготовке к урокам необходимо предусмотреть формирование у учащихся умений 

анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый материал, планировать предстоящую работу, 

осуществлять самоконтроль. Необходимо постоянно следить за правильностью речевого оформления 

высказываний учащихся. При выполнении практических работ необходимо указывать цель 

проведения работы. Последнее способствует осознанию учащимися выполняемых действий и 

полученного результата.  

Для оценки достижений обучающихся используются следующие виды и формы контроля:  

• Контрольный диктант  

• Контрольное сочинение  

• Контрольное изложение  



• Взаимоконтроль  

• Самоконтроль  

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение практических, самостоятельных, 

контрольных работ, как в традиционной, так и в тестовой формах и т.д.. Пути решения поставленных в 

программе задач:  

Наиболее приемлемыми для обучающихся с ЗПР являются следующие приемы и методы работы на уроке: - 

информационная переработка устного и письменного текста:  

составление простого и сложного плана текста; 

пересказ текста по плану; продолжение текста;  

составление учащимися авторских текстов различных жанров;  

- сочинения-рассуждения,  

- изложения – миниатюры;  

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися;  

- различные виды диктантов;  

-различные  виды  разбора  (фонетический,  лексический,  словообразовательный, 

 морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический);  

При реализации программы могут использоваться следующие формы обучения: 

- урок-коммуникация,  

- урок- исследование,  

- урок-практикум,  

- урок развития речи и т.д.  

Достижению целей программы обучения будет способствовать использование элементов современных 

образовательных технологий:  

• Игровые технологии  

• Технологии уровневой дифференциации;   Информационно-коммуникационные технологии; 

  Здоровьесберегающие технологии.  

Применяемые на уроках русского языка коррекционно-развивающие упражнения направлены на:  

• повышение уровня развития, концентрации, объема, переключения и устойчивости внимания;  

• повышения уровня развития логического мышления;  

• развитие наглядно-образного и логического мышления;  

• развитие речи;  

• развитие приѐмов учебной деятельности;  

• развитие личностно-мотивационной сферы;  

• развитие восприятия и ориентировки в пространстве.  

В процессе применения на уроках русского языка коррекционно-развивающих упражнений 

совершенствуются психические процессы ученика с ЗПР, происходит развитие познавательного процесса, в 

результате чего закладывается фундамент успешной учебной деятельности. Познавательный интерес является 

важным компонентом эмоционально-ценностного отношения учащихся к процессу изучения предмета и 

обязательным условием эффективности этого процесса. Любые коррекционно-развивающие упражнения 

можно применять на каждом из этапов урока.  



Виды коррекционно-развивающих упражнений:  

1. Упражнения, направленные на коррекцию и развитие внимания, пространственного восприятия, образного мышления: "Третье лишнее",  "Соедини 

термин и понятие", "Вычеркни лишнее", "Что это?", "Найди область применения",  "Добавь недостающее".  

2. Упражнения, направленные на коррекцию аналитико-синтетической деятельности на основе заданий в составлении целого из частей как способ 

развития логического мышления и коррекцию мелкой моторики: "Составь предложение", "Распредели по группам".  

3. Упражнения, направленные на коррекцию пространственного восприятия на основе упражнений в узнавании и соотнесении (опора на 2 анализатора): 

"Подчеркни термины", "Лингвистический лабиринт".  

4. Упражнения, направленные на коррекцию зрительного восприятия на основе упражнений на внимание: "Что изменилось?", "В чѐм это находится?".  

5. Упражнения, направленные на работу с текстом: "Исправь ошибки", "Вставь пропущенные слова", "Дополни ряд", "Найди …", "Синтаксическое 

домино»  

Эффективно использовать на уроках различного рода игровые ситуации, дидактические игры, игровые упражнения, задания, способные 

сделать учебную деятельность учащихся более значимой.  

Усвоение учебного материала во время игры не требует произвольного запоминания, и это повышает эмоциональное восприятие, 

позволяет избежать перегрузки обучающихся. Дидактические игры можно проводить на уроках повторения и обобщения изученного 

материала, контроля знаний учащихся, при отработке умений и навыков, для закрепления в памяти новых терминов, понятий.  

  
Основные направления коррекционной работы при изучении курса русского языка в 8 классе  

Тема  Коррекционная работа  

Повторение 

пройденного в 6 и  

7классах  

Овладение синтаксическими нормами: словосочетание и предложение – основные единицы синтаксиса, знаки 

препинания в простом и сложном предложениях.  

  

Овладение нормами морфологии: система частей речи в русском языке, самостоятельные части речи, их грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.  

  

Овладение нормами лексики и фразеологии.  

  

Овладение нормами морфемики и словообразования, видами морфем, основными способами образования слов.  

Овладение фонетическими и орфоэпическими нормами.  

Формирование сферы и ситуации речевого общения.  

  

Овладение нормами публицистического стиля, его жанрами (выступление, статья, интервью), языковыми 

особенностями.  

  



К.К Развитие культуры речи, овладение критериями культуры речи.  

 

  Развитие умения оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.  

  

Овладение основными видами чтения, приѐмами работы с учебной книгой.  

Простое 

предложение  
Формирование умения определять грамматические основы предложений, порядок слов в предложении, слышать 

интонацию( на практическом уровне);  

  

К.К. Овладение функционально-смысловыми типами текста. Описание (повторение). Описание архитектурных зданий:  

структура текста, языковые особенности (специальные слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

архитектурного сооружения. Выборочное изложение текста с описанием памятника. Описание памятника по фотографии, по 

личным впечатлениям.  

  

К.К. Овладение видами публичных общественно-политических выступлений, их структурой.  



Двусоставные 

предложения  
Формирование умения определять подлежащее, сказуемое, простое глагольное сказуемое.  

  

В ознакомительном плане изучить темы: « Составное глагольное сказуемое», «Составное именное сказуемое»,  

  

« Тире между подлежащим и сказуемым», « Приложение, знаки препинания при нем»  

  

К.К. Овладение нормами правильного конструирования простых и сложных предложений.  

  

К.К. Развитие творческого мышления на основе составления рассказа по картине.  

  К.К. Описание внешности как вида текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с 

описанием внешности  

  

Развитие умений делать выводы из наблюдений.  

Односоставные 

предложения  

Формирование умения находить на практическом уровне главный член односоставного предложения, назывные предложения 

.  

 

  В ознакомительном плане на практическом уровне познакомить с определенно – личными, неопределенно – личными, 

безличными предложениями.  

  

  

К.К. Формирование умения выборочного изложения текста с описанием состояния человека или природы  



Понятие 

осложненного 

предложения  

Формирование умения находить однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, пунктуацию при 

них, однородные члены, связанные сочинительными союзами, обособленные определения, выделительные знаки 

препинания при них, обособленные уточняющие члены предложения.  

  

В ознакомительном плане изучаются обобщающие слова при однородных членах, однородные и неоднородные 

определения, обособленные приложения, обособленные уточняющие члены предложения.  

  

К.К. Формирование умения строить рассуждение на дискуссионную тему.  

  

К.К. Формирование умений делать выводы из наблюдений.  

Слова, 

грамматически не 

связанные с 

членами 

предложения  

Формирование умения находить обращения, распространенные обращения, выделительные знаки препинания при 

обращении.  

  

В ознакомительном плане изучаются вставные слова, словосочетания и предложения, междометия, цитата.  

  

К.К. Формирование умения устного рассуждения на дискуссионную тему, его языковых особенностей.  

  

К.К. Развитие творческих умений составления рассказа по данному сюжету.  

  Формирование умения находить частицу как служебную часть речи,определять синтаксическую роль частиц в 

предложении. Формообразующие, отрицательные и модальные частицы (на практическом уровне).  

  

К.К. Развитие творческих умений составления рассказа по данному сюжету.  

  К.К. Формирование умений работать с функционально-смысловыми типами текстов. Описание, повествование, 

рассуждение.  

  

Развитие творческих навыков написания сочинения повествовательного характера с элементами описания 

(рассуждения).  



Повторение и 

систематизация 

пройденного в 7 

классе  

обеспечивающий 

формирование 

культуроведческой 

компетенции.  

К.К. Формирование творческих умений написания сочинения-рассуждения на морально-этическую тему или публичное 

выступление на эту тему.  

  

К.К. Овладение навыками анализа текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к функционально- 

смысловому типу, функциональному стилю.  

  

Культуроведч. комп. Отражение в языке культуры и истории народа. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических 

словарей.  

  

  

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо соблюдение 

определенных условий: - Условия эффективности  

- Содержание деятельности в ОУ  

1. Психолого-педагогическое обеспечение.  

- Обеспечение условий в соответствии с рекомендациями ПМПК:  

- использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;  

- дифференцированное индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка;  

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. Обеспечение 

психолого-педагогических условий:  

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;  

- учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;  

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

- использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ для оптимизации образовательного процесса.  

Обеспечение здоровье сберегающих условий:  

- оздоровительный и охранительный режим;  

- укрепление физического и психического здоровья;  

- профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; - соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм.  

Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в досуговых мероприятий  



2. Программно-методическое обеспечение. 

Использование в процессе деятельности:  

- коррекционно - развивающих программ;  

- диагностического и коррекционно-развивающего инструментария в условиях массовой школы  

3. Кадровое обеспечение:  

- осуществление коррекционной работы специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  

- привлечение логопеда, социального педагога, психолога, медицинских работников.  

- обеспечение на постоянной основе подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

4. Материально - техническое обеспечение:  

- создание надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения:  

- оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно- профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания.  

5. Информационное обеспечение:  

- создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.  

- создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий.  

Содержание тем учебного курса  

  

Общие сведения о языке. Роль и место русского языка в современном мире, в жизни современного общества, государства.  

  

Повторение изученного в 5 – 7 классах. Языковая система. Основные единицы русского языка. Пунктуация и орфография. Знаки 

препинания: знаки завершения, разделения, выделения. Простые и сложные предложения. Языковые средства связи простых 

предложений в сложном. Знаки препинания в сложном предложении. Разделительные и выделительные знаки препинания.  

  

Соблюдение основных орфографических норм. Буквы Н, НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий.  

  



Повторение изученного в 5-7 кл. о тексте как речевом произведении. Овладение умениями адекватно передавать содержание 

прослушанного или прочитанного текста с заданной степенью свернутости.  

  

Соблюдение основных орфографических норм. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи.  

Система языка. Синтаксис. Пунктуация  

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. Основные единицы синтаксиса. Коммуникативные и 

номинативные единицы. Текст как единица синтаксиса. Основные признаки текста: смысловая и композиционная цельность, связность 

текста, коммуникативная установка, основная мысль, микротема.  

Предложение как основная единица синтаксиса. Коммуникативная функция предложения .Основные признаки предложения и его 

отличия от других языковых единиц.  

Словосочетание. Словосочетание как единица синтаксиса. Номинативная функция словосочетания. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 

Подчинительная связь: согласование, управление, примыкание. Синтаксический разбор словосочетания. Нормы сочетания слов и их 

нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого существительного.  

Простое предложение. Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Предложения простые и сложные. Порядок слов в предложении. Интонационные и смысловые особенности повествовательных, 

побудительных, вопросительных, восклицательных предложений. Логическое ударение.  

Функционально-смысловые типы речи. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, ситуации и 

условий письменного общения. Создание текста-описания архитектурного памятника.  

Двусоставные предложения. Главные члены двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого. 

Простое глагольное сказуемое и способы его выражения. Составное глагольное сказуемое. Элементы составного глагольного сказуемого. 

Составное именное сказуемое, способы его выражения. Составное именное сказуемое, способы его выражения. Особенности связи 

подлежащего и сказуемого.  

Пунктуация как система правил правописания предложений. Знаки препинания в простом предложении. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Роль второстепенных членов в предложении. Дополнение  (прямое и косвенное).  

Характеристика человека как вид текста. Строение данного текста, его языковые особенности.  



Определение (согласованное, несогласованное). Способы выражения определения. Трудные случаи согласования определений с 

определяемым словом. Приложение как разновидность определения. Обстоятельство. Способы выражения обстоятельства. Синтаксический 

разбор двусоставного предложения.  

Основные жанры публицистического стиля: выступление, статья, интервью, очерк. Характеристика человека как вид текста.  

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных предложений. 

Назывные (номинативные) предложения, их структурные и смысловые особенности. Определенно-личные предложения, их 

структурные и смысловые особенности. Неопределенно-личные предложения, их структурные и смысловые особенности. Вопрос об 

обобщенно-личных предложениях.  

Функциональные разновидности языка.  

Официально-деловой стиль. Формирование коммуникативных умений для бытовых ситуаций общения.  

Безличные предложения, их структурные и смысловые особенности.  

Создание текста-рассуждения на нравственно-этическую тему.  

Неполные предложения, их структурные и смысловые особенности. Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и 

письменных текстах. Синтаксический разбор односоставных предложений. Наблюдение за особенностями употребления в устной и 

письменной речи односоставных предложений. Синонимия односоставных и двусоставных предложений.  

Информационная переработка текста. Составление плана, конспекта, инструкции.  

Простое осложненное предложение. Понятие об осложненном предложении.  

Предложения с однородными членами. Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами.  

Составление текста на основе отбора необходимой информации. Сравнительная характеристика.  

Предложения с однородными и неоднородными определениями. Предложения с однородными членами, связанными сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. Синонимия простых предложений с однородными членами, связанными сочинительными союзами, и 

сложносочиненных предложений.  

Особенности строения текста. Сочинение – сравнительная характеристика двух знакомых лиц.  



Предложения с обобщающими словами при однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами. Употребление сказуемого при однородных подлежащих.Нормы сочетания однородных членов предложения. 

Пунктуационный разбор предложений с однородными членами.  

Обособленные члены предложения. Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. Обособление согласованных  

распространенных и нераспространенных определений. Выделительные знаки препинания при них. Обособление согласованных и 

несогласованных определений. Выделительные знаки препинания при них. Обособление определений с обстоятельственным оттенком 

значения. Правильное построение предложений с причастными оборотами.  

Рассуждение на дискуссионную тему. Сочинение-рассуждение на основе самостоятельной интерпретации смысла фрагмента текста.  

Обособление согласованных приложений. Выделительные знаки при них. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным деепричастием. Выделительные знаки препинания при них. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным 

оборотом.  

Правильное построение предложений с деепричастным оборотом. Обособление обстоятельств, выраженных существительными с 

предлогами.  

Синтаксические конструкции с союзом КАК. Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК. Обособление уточняющих членов 

предложения. Выделительные знаки препинания при них. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их 

смысловые и интонационные особенности.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение. Обращение, его функции и способы выражения. 

Интонация предложений с обращением. Выделительные знаки препинания при обращении. Наблюдение за употреблением обращений в 

разговорной речи, языке художественной литературы и официально-деловом стиле.  

Вводные и вставные конструкции. Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование 

вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за использованием вводных конструкций в устных и 

письменных текстах. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные 

конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. Выделительные знаки препинания при вставных конструкциях.  

Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями, 

предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. Синтаксические конструкции с чужой речью. Понятие чужой 

речи. Чужая речь и комментирующее высказывание. Основные способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. Диалог как 

вид прямой речи. Создание текста повествовательного характера. Сочинение-рассказ по данному началу с включение диалога. Основные 

способы передачи чужой речи.Предложения с косвенной речью. Цитаты и знаки препинания при них. Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений с чужой речью.  



Систематизация и обобщение изученного в 8 классе.  

1. Система специальных условий реализации  

Для реализации рабочей программы по русскому языку создана необходимая материально-техническая база. Кабинет русского языка 

оснащен оборудованием, которое соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. В кабинете имеется компьютер, 

интерактивная доска с пособиями, демонстрационные модели, документ - камера, видеотека. 



 

Календарно-тематическое планирование  

  

  

  

  

  

  
Название 

раздела или 

темы  

Темы уроков    

  

  

  

  
Вид деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные УУД  

  

  

  

Коррекционна

я работа 

(оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

ВВЕДЕНИЕ  

(1ч)  

1  Функции 

русского 

языка в  
современном 

мире. (1ч.)  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний  
(понятий, способов 

действий): изучение 

 содержания 

параграфа учебника, 

работа с 

теоретическим  
литературоведческим  

материалом    

 (основные  
понятия: идея, проблема, 

герой, историзм  

литературы), 

составление плана 

статьи  
учебника  

Научиться 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, 

текста.  

Самостоятельн о 

выделяют и 

формулируют 

познавательну ю 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию.  

слушать и 

слышать друг  
друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиям 

коммуникации.  

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского 

языка с 

культурой и 

историей 

России и 

мира, 

формирование 

сознания того, 

что русский 

язык – 

важнейший 

показатель 

культуры 

человека  

Коррекция 

познавательной 

деятельности 

(узнавание, 

различение, 

сравнение)  

№   

у

р

о

к

а 

  



Повторение 

пройденного 

в 5-7 

классах  
(6 +2)  

 Фонетика и 

графика.  
Орфография  

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

работа с учебником 

(объяснение специфики 

происхождения, форм 

бытования, жанрового 

своеобразия фольклора и 

литературы); работа в 

парах сильный – слабый 

(устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актеров 

(фонохрестоматия); 

составление тезисного 

плана устного 

сообщения по теме  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, 

текста.  

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды  
деятельности и 

формы 

сотрудничества.  

слушать и 

слышать друг  
друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиям 

коммуникации. 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуальной 

и групповой 

работы.  

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России и 

мира, 

формирование 

сознания того, что 

русский язык – 

важнейший 

показатель 

культуры человека  

Коррекция 

логического 

мышления  
(узнавание, 

различение, 

сравнение)  

 

  

  

  

  

  
Название 

раздела 

или темы  

Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные УУД  

  

  

  

Коррекционна

я работа 

(оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

        «Частушки», 

составление 

конспекта статьи 

учебника в парах 

сильный – слабый с  
последующей 

взаимопроверкой;  
коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

          

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

  

ч

а

с

о

в 

  
н

а 
  и

з

у

ч

е

н

и

е 

  

№   

у

р

о

к

а 

  



дифференцированного 

домашнего задания  

   3  Морфемика и 

словообразова 

ние  

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения в 

ходе анализа 

слова  

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды  
деятельности и 

формы 

сотрудничества.  

проявлять 

речевые 

действия: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

своих чувств, 

мыслей, 

побуждений и 

иных 

составляющих 

внутреннего 

мира.  
формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой 

работы.  

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

при 

консультативной 

помощи учителя.  

Коррекция 

аналитической 

деятельности 

(узнавание, 

определение)  

    4  Лексикология 

и 

фразеология  

1  Научиться 

применять 

полученные 

знания  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения,  

определять 

новый уровень 

отношения к  

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в  

Самостоятельная 

работа по 

материалу  

Коррекция 

вербальной памяти  



 

  

  

  

  
Название раздела 

или темы  

Темы 

уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные УУД  

  

  

  

Коррекционна

я работа 

(оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

       

          выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста  

самому себе как 

субъекту 

деятельности, 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды  
деятельности и 

формы 

сотрудничества.  

ходе 

индивидуальной 

и групповой 

работы.  

учебника по 

алгоритму с 

последующей 

взаимопроверкой, 

лабораторная 

работа в группах,  
проектирование  
д/з,  
комментирование 

выставленных 

оценок  

  

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

  

ч

а

с

о

в 

  
н

а 
  и

з

у

ч

е

н

и

е 

  

№   

у

р

о

к

а 

  



 

 

  

  

  

  

  
Название 

раздела 

или темы  

 

Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные 

УУД  

  

  

  

Коррекционная 

работа 

(оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

    5  Морфология 

и синтаксис  
  Закрепить 

правила 

написания букв 

н – нн в  

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и 

наречий.  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста  

определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности  

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфоэпическими 

нормами родного 

языка.  

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету, 

исследование. 

Самостоятельная 

работа по 

материалу 

учебника по 

алгоритму с 

последующей 

взаимопроверкой, 

лабораторная 

работа в группах,  
проектирование  
д/з,  
комментирование 

выставленных 

оценок я.  

Коррекция 

аналитической 

деятельности 

(узнавание, 

определение)  

    6  Строение 

текста. 

Стили речи.  

  Знают 

определение 

текста, его 

признаки, умеют 

доказывать  

принадлежность 

к тексту,  

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит  

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к  

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету  

Коррекция 

аналитической 

деятельности 

(узнавание,  

 

  

т

е

м

ы 

  

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

  

ч

а

с

о

в 

  
н

а 
  и

з

у

ч

е

н

и

е 

  

№   

у

р

о

к

а 

  



          употреблять 

смысловую и 

грамматическую 

связь 

предложений в 

тексте  

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста.  

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними  

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно– 

практической или 

иной 

деятельности.  

исследования.  определение)  

      Развитие речи.  
Сочинение по 

картине 

И.Левитана 

«Осенний день.  
Сокольники»  
(Упр.74)  

  Знают 

определение 

текста, его 

признаки, умеют 

доказывать  

принадлежность к 

тексту, 

употреблять 

смысловую и 

грамматическую 

связь 

предложений в 

тексте, подбирать 

заглавие, 

отражающее тему 

.Пишут 

сочинение по 

тексту при 

помощи плана.  

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц  

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. Умеют  

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно– 

практической  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.  

Коррекция 

монологической 

речи учащегося 

путем развернутого 

ответа на вопросы 

учителя.  

 

  

 

Темы уроков  

 

            К

о

л

и

ч

е

с

  

К

о

л

и

ч

  

ч

а

с

о

в 

  
н

а 
  и

з

у

ч

е

  



  

  

  

  
Название 

раздела или 

темы  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

  

  

  

  
Вид деятельности 

ученика  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  
Личностные 

УУД  

  

  

Коррекционна

я работа 

(оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  

            текста.  выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними  

или иной 

деятельности.  
    

      Контрольный 

диктант №1 по 

теме «Повторение 

пройденного в 5-7 

классах»  

  Умеют 

опознавать 

изученные части 

речи, определяют 

их 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическую 

роль в 

предложении, 

употребляют в 

речи, 

безошибочно 

пишут, соблюдая 

нормы 

литературного 

языка  

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий  

Устанавливают 

причинно- 

следственные 

связи  

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений  

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи.  

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.  

Коррекция 

познавательной 

сферы путѐм 

использования уч-

ся обобщѐнных 

приѐмов 

умственной 

деятельности.  

№   

у

р

о

к

а 

  



Синтаксис.  
Пунктуация. 

Словосочета  
ние. (3 ч.)  

    Строение 

словосочетани  
й  

  Научиться 

определять 

основные единицы 

синтаксиса. 

Научиться 

находить признаки 

текста.  

Научиться 

определять текст по 

форме, виду речи, 

типу речи, выявлять 

устойчивые  

стилистические 

признаки текстов  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

словосочетания.  

формировать 

ситуацию  

саморегуляци и  

эмоциональны  

х и  

функциональн 

ых состояний,  

т.е.  

формировать  

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и  

способствоват  
ь  

продуктивной 

кооперации.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно 

й и 

коллективной 

аналитической 

и творческой 

деятельности.  

Коррекция 

аналитической 

деятельности 

(узнавание, 

определение)  

 

  

  

  

  

  
Название 

раздела или 

темы  

 Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные 

УУД  

  

  

  

Коррекционна

я работа 

(оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

              операциональ 

ный опыт.  
      

      Виды связи в 

словосочетани  
и  

  Научиться 

характеризовать 

словосочетание 

как единицу 

синтаксиса.  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

словосочетания.  

формировать 

ситуацию  

саморегуляци и  

эмоциональны  
х и  

функциональн 

ых состояний,  

т.е.  

формировать 

операциональ 

ный опыт.  

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и  

способствоват  
ь  

продуктивной 

кооперации.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно 

й и 

коллективной 

аналитической 

и творческой 

деятельности.  

Коррекция 

аналитической 

деятельности 

(узнавание, 

определение)  

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

  

ч

а

с

о

в 

  
н

а 
  и

з

у

ч

е

н

и

е 

  

№   

у

р

о

к

а 

  



      Грамматическ 

ое значение 

словосочетани  
й  

  Научиться 

обособлять 

распространенное 

согласованное 

определение, 

выраженное 

причастным 

оборотом.  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

предложения  

проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничеств  

а.  

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и  

способствоват  
ь  

продуктивной 

кооперации.  

Формирование 

познавательног 

о интереса  

Коррекция 

логического  
мышления  
Анализ, синтез  

Простое 

предложение  
(3+1)  

    Строение и 

грамматическ 

ое значение 

предложений  

  Анализировать, 

перерабатывать и 

сравнивать 

информацию 

(находить общее и 

отличное, 

самостоятельно  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе 

творческого  

проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды  

владеть 

монологическо 

й и 

диалогической 

формами речи  

Осознавать 

ценность 

русского 

языка и 

богатство его 

структурных  

Коррекция 

познавательной 

сферы путѐм 

использования уч-

ся обобщѐнных 

приѐмов  

 

  

  

  

  

  
Название 

раздела 

или темы  

 Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные УУД  

  

  

  

Коррекционна

я работа 

(оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

          делать выводы и 

т.д.). Строить 

логические 

рассуждения.  

задания.  деятельности и 

формы 

сотрудничества  
.  

в соответствии с  
грамматически 

ми и 

синтаксически ми 

нормами родного 

языка.  

возможностей для 

выражения разных 

оттенков мысли. 

Развитие интереса к 

языку и чувства 

языка.  

умственной 

деятельности.  

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

  

ч

а

с

о

в 

  
н

а 
  и

з

у

ч

е

н

и

е 

  

№   

у

р

о

к

а 

  



      Интонация 

предложения. 

Характеристи 

ка человека  

  Закрепление 

изученного о 

предложении,  
совершенствование 

навыков устной 

речи.  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования  

проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы  

сотрудничеств  
а  

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и  

способствоват  
ь  

продуктивной 

кооперации  

Формирование 

навыков 

интеграции  

индивидуальног 

о и  

коллективного 

конструировани я в 

ходе решения 

общей задачи  

Коррекция 

монологической 

речи учащегося 

путем развернутого 

ответа на вопросы 

учителя.  

      Порядок слов  
в предложении. 

Логическое 

ударение  

  Научиться 

характеризовать 

предложение как 

единицу синтаксиса  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе анализа 

текста, 

предложения, 

слова, 

словосочетания.  

осознавать  
самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии, к 

волевому усилию 

– выбору в  

формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использования 

адекватных 

языковых 

средств для 

отображения в 

форме устных 

и письменных 

речевых  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно й 

и коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности  

Коррекция 

монологической 

речи учащегося 

путем развернутого 

ответа на вопросы 

учителя.  

 

  

  

  

  

  
Название 

раздела 

или 

темы  

Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид 

деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные УУД  

  

  

  

Коррекционна

я работа 

(оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

  

ч

а

с

о

в 

  
н

а 
  и

з

у

ч

е

н

и

е 

  

№   

у

р

о

к

а 

  



            ситуации 

мотивационно  

го конфликта, 

к  

преодолению 

препятствий.  

высказываний.      

    Развитие речи.  
Описание 

памятника 

архитектуры. 

(Упр.143,144)  

  Знакомятся с 

репродукцией 

картины. 

Определяют 

способы 

выражения 

основной мысли. 

Устно или 

письменно 

описывают 

картину. 

Перерабатывают 

сочинение и 

записывают 

исправленный 

вариант- 

сочинение на 

заданную тему .  

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 

выражения 

основной 

мысли текста.  

Анализируют 

темы 

сочинений. 

Составляют 

предложения 

по рисунку. 

Отвечают на 

контрольные 

вопросы и 

задания.  

Подбирают 

заголовок к 

приведѐнному 

в упражнении 

сочинению 

ученика, 

анализируют 

само 

сочинение.  

Умеют (или 

развивают  

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.  

Коррекция 

вербальной памяти  

    Контрольн 

ый тест 

«Словосоче 

тание.  

Предложени  

1  Умеют 

опознавать 

изученные части 

речи, определяют 

их 

грамматическое 

значение, 

морфологические  

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в  

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном. 

Принимают  

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к  

Способность 

к самооценке  
Уметь слушать 

объяснение 

учителя. 

Выделять главное 

в тексте.  

 

  Темы уроков  

 

            

К

о

л

и

ч

е
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ч

а

с

о

в 

  
н

а 
  и
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у
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е
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Название 

раздела или 

темы  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

  

  

  

  
Вид 

деятельности 

ученика  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  
Личностные УУД  

  

  

Коррекционна

я работа 

(оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  

    е.»    признаки, 

синтаксическую 

роль в 

предложении, 

употребляют в 

речи, 

безошибочно 

пишут, 

соблюдая 

нормы 

литературного 

языка  

зависимости 

от 

конкретных 

условий  

Устанавливают 

причинно- 

следственные 

связи  

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений  

познавательну ю 

цель, сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательно й 

задачи  

личности 

другого, 

адекватное 

межличностно 

е восприятие. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме.  

    

Двусоставн 

ые 

предложени  

я.  
Главные 

члены  
предложени  
я. (8+1)  

  Подлежащее.      объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе 

творческого 

задания.  

проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничеств  

а.  

владеть 

монологическ ой 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии  

с  

грамматическ 

ими и 

синтаксически 

ми нормами 

родного языка.  

Осознавать 

ценность 

русского языка и 

богатство его 

структурных 

возможностей 

для выражения 

разных оттенков 

мысли. Развитие 

интереса к языку 

и чувства языка.  

Коррекция 

умения 

планировать 

свою 

деятельность, 

умения слушать 

и отвечать, 

умения 

выбирать 

главное и 

делать выводы.  

    Сказуемое.      объяснять  проектировать  устанавливать  Формирование  Коррекция речи 

и  

№   

у

р

о

к

а 

  



 

  

  

  

  

  
Название 

раздела 

или темы  

 Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид 

деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные УУД  

  

  

  

Коррекционная 

работа 

(оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

      Простое 

глагольное 

сказуемое.  

    языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

причастий  

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы  

сотрудничеств  
а  

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и  

способствоват  
ь  

продуктивной 

кооперации  

навыков 

интеграции  

индивидуальног 

о и  

коллективного 

конструировани я в 

ходе решения 

общей задачи  

памяти через 

составление 

рассказа по 

опорным словам  

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

  

ч

а

с

о
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н

а 
  и

з

у

ч

е

н

и

е 
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у

р

о
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      Составные 

сказуемые. 

Составное 

глагольное 

сказуемое.  

    Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Применяют 

методы 

информационного  

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств.  

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

Устанавливают 

причинно-  

Принимают 

познавательну ю 

цель, сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательно й 

задачи.  

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению,  

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологическ ой 

и диалогической 

формами речи. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно- 

практической 

или иной 

деятельности.  

формировать у 

мение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения  

Развитие 

умения 

работать по 

словесной и 

письменной 

инструкции, 

алгоритму  

 

  

  

  

  

  
Название 

раздела 

или темы  

 Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид 

деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные УУД  

  

  

  

Коррекционная 

работа (оказание 

помощи в случае  
возникновения 

проблем)  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

  

ч

а
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            следственные 

связи.  
осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

      

      Составное 

именное 

сказуемое.  

    Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Структурируют 

знания. 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов. 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста.  

Структурируют 

знания. Осознанно 

и произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

Выделяют и 

осознают то, 

что уже усвоено 

и что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Сличают свой 

способ действия 

с эталоном. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно- 

практической 

или иной 

деятельности. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме. 

Интересуются 

чужим 

мнением и 

высказывают 

свое.  

формировать 

познавательный 

интерес и 

устойчивую 

мотивацию к 

исследова- 

тельской дея- 

тельности  

Коррекция 

познавательной сферы 

путѐм использования 

обобщѐнных приѐмов 

умственной 

деятельности.  

      Выражение 

именной 

части 

составного 

именного  

    Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации.  

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что  

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с  

формировать 

познавательный 

интерес и 

устойчивую  

Целостность 

организма 

человека  
- основа его 

жизнедеятельности  
(7 ч)  

 



  

  

  

  

  
Название 

раздела 

или 

темы  

Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид 

деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные УУД  

  

  

  

Коррекционна

я работа 

(оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

    сказуемого      Структурируют 

знания. 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов. 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста.  

Структурируют 

знания. Осознанно 

и произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

еще подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

целью 

ориентировки 

предметно- 

практической 

или иной 

деятельности. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме. 

Интересуются 

чужим 

мнением и 

высказывают 

свое.  

мотивацию к 

исследова- 

тельской дея- 

тельности  

  

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

  

ч

а

с

о

в 

  
н

а 
  и

з

у

ч

е

н

и

е 

  

№   

у

р

о

к

а 

  



    Тире между 

подлежащим 

сказуемым  

    объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

причастий  

проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы  

сотрудничеств  
а  

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и  

способствоват  
ь  

продуктивной 

кооперации  

Формирование 

навыков 

интеграции  

индивидуальног 

о и  

коллективного 

конструировани я в 

ходе решения 

общей задачи  

Формирование 

умения 

планировать ход 

выполнения 

задания  

    Повторение по 

теме «Главные  
            Развитие  

монологической 

речи через 

составление  

 

  

  

  

  

  
Название 

раздела или 

темы  

 Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид 

деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные УУД  

  

  

  

Коррекционная 

работа 

(оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

      члены 

предложения»  
            рассказов 

описаний, 

Сравнительных 

характеристик.  

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

  

ч

а

с

о

в 

  
н

а 
  и

з

у

ч

е

н

и

е 

  

№   

у

р

о

к

а 

  



      Контрольный 

диктант №2  
по теме  
«Главные 

члены 

предложения»  

    Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий  

Устанавливают 

причинно- 

следственные 

связи  

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений  

Сличают свой 

способ действия 

с эталоном. 

Принимают 

познавательну ю 

цель, сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательно й 

задачи.  

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностно 

е восприятие. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме.  

Способность 

к самооценке  

Развитие 

умения 

работать по 

словесной и 

письменной 

инструкции, 

алгоритму  

      Развитие речи. 

Сжатое 

изложение по 

тексту упр.189  

            Формирование 

умения 

планировать ход 

выполнения задания  

Второстепен 

ные члены 

предложени  

я (6+3)  

    Дополнение      Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы 

текста и 

устанавливать  

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что  

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.  

Развитие  
монологической 

речи через 

составление 

рассказов 

описаний.  

 

  

  

  

  

  
Название 

раздела 

или темы  

 Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные 

УУД  

  

  

  

Коррекционная 

работа (оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

  

ч

а

с

о

в 

  
н

а 
  и

з

у

ч

е

н

и

е 

  

№   

у

р

о

к

а 

  



            отношения 

между ними.  

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Структурируют 

знания.  

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Устанавливают 

причинно- 

следственные 

связи.  

еще подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Сличают свой 

способ действия 

с эталоном. 

Принимают 

познавательну ю 

цель, сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательно й 

задачи.  

дискуссии и 

аргументации  

своей позиции. 

Демонстриру ют 

способность к 

эмпатии, 

стремление 

устанавливать 

доверительны е 

отношения 

взаимопонима 

ния. Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем.  

    

      Определение      Выделяют 

объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей.  

Анализируют  

Принимают 

познавательну 

ю цель, 

сохраняют ее 

при  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в  

Стремление к 

речевому 

совершенствова 

нию; осознание 

необходимости  

Коррекция 

мышления путѐм 

развития умения 

проводить 

сравнительно- 

сопоставительный  

 

 

 

Темы уроков  

 

            

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

  

ч

а

с

о

в 

  
н

а 
  и

з

у

ч

е

н

и

е 

  



 

 

  

  

  

  

  

  
Название  

  

  

  

  
Вид деятельности 

ученика  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  
Личностные УУД  

  

  

Коррекционная 

работа (оказание 

помощи в случае  
возникновения 

проблем)  

          условия и 

требования 

учебной 

деятельности. 

Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Устанавливают 

причинно- 

следственные 

связи. задачи.  

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательно й 

задачи.  

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном.  

письменной и 

устной форме. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно- 

практической 

или иной 

деятельности.  

владения 

русским 

языком для 

учебной и 

других видов 

деятельности  

анализ 

изучаемого 

материала.  

    Развитие речи.  
Подготовка 

к 

изложению 

на тему 

«Русский 

язык»  
(Упр.213)  

            Коррекция 

мышления путѐм 

развития умения 

проводить 

сравнительно- 

сопоставительный 

анализ изучаемого 

материала.  

    Развитие речи.  
Написание 

изложения на 

тему «Русский 

язык»  
(упр.213)  

              

    Приложение      объяснять 

языковые 

явления,  

проектировать 

траектории  
владеть 

монологическ  
Осознавать 

ценность  
  

 

№   

у

р

о

к

а 

  



  

  

  

  

  
Название 

раздела 

или темы  

 Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид 

деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные УУД  

  

  

  

Коррекционная 

работа 

(оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

            процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

творческого 

задания.  

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничеств  

а.  

ой и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии  

с  

грамматическ 

ими и 

синтаксически 

ми нормами 

родного языка.  

русского языка и 

богатство его 

структурных 

возможностей для 

выражения разных 

оттенков мысли.  

  

                      

      Обстоятельст 

во.  
Основные 

виды 

обстоятельств  
.  

    объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

причастий  

проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы  

сотрудничеств  
а  

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и  

способствоват  
ь  

продуктивной 

кооперации  

Формирование 

навыков 

интеграции  
индивидуальног 

о и  

коллективного 

конструировани я в 

ходе решения 

общей задачи  

  

      Обстоятельст  
ва,  
выраженные 

сравнительны 

ми оборотами  

              

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

  

ч

а

с

о

в 

  
н

а 
  и

з

у

ч

е

н

и

е 

  

№   

у

р

о

к

а 

  



      Развитие речи.  
Ораторская  

    Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности 

при  

Анализируют 

темы 

сочинений.  

Умеют (или 

развивают 

способность) с  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

  

 

  

  

  

  

  
Название 

раздела 

или темы  

 Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные УУД  

  

  

  

Коррекционна

я работа 

(оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

      (публичная ) 

речь  
    решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 

выражения 

основной мысли 

текста.  

Составляют 

предложения 

по рисунку. 

Отвечают на 

контрольные 

вопросы и 

задания.  

Подбирают 

заголовок к 

приведѐнному 

в упражнении 

сочинению 

ученика, 

анализируют 

само 

сочинение.  

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений  

обучению.    

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

  

ч

а

с

о

в 

  
н

а 
  и

з

у

ч

е

н

и
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у

р

о

к
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      Повторение 

изученного 

по теме 

«Второстепе 

нные 

предложения  

»  

Подготовка к 

контрольном у 

диктанту.  

  Закрепление 

знаний о 

второстепенных 

членах 

предложения, 

расширение 

представлении о 

дополнение, 

способах его 

выражения.  

Умеют 

выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных. 

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи. 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами. 

Структурируют 

знания. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологическ ой 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии  

с  

грамматическ 

ими и 

синтаксически  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.  

  

 

  

  

  

  

  
Название 

раздела 

или темы  

 Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные УУД  

  

  

  

Коррекционна

я работа 

(оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

            высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

  ми нормами 

родного языка.  
    

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

  

ч

а

с

о

в 

  
н
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      Контрольная 

работа №1 по 

теме  
«Второстепен 

ные члены 

предложения»  

  Умеют 

опознавать 

изученные части 

речи, определяют 

их 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическую 

роль в 

предложении, 

употребляют в 

речи, 

безошибочно 

пишут, соблюдая 

нормы 

литературного 

языка  

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий  

Устанавливают 

причинно- 

следственные 

связи  

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений  

Сличают свой 

способ действия 

с эталоном. 

Принимают 

познавательну ю 

цель, сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательно й 

задачи.  

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностно 

е восприятие. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме.  

Способность 

к самооценке  
  

Односоставн 

ые 

предложени 

я (7+3)  

    Основные 

группы 

односоставн 

ых 

предложени 

й. Анализ 

контрольно  

  Расширение 

представлений об о 

предложении,  

формирование 

понятий об 

односоставных 

предложениях с 

главным членом 

– сказуемым, об  

Умеют 

заменять 

термины 

определениями  

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации.  

Самостоятель 

но 

формулируют 

познавательну 

ю цель и строят 

действия в  

Определяют 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействи  
я.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.  

  

 

  

  

  

  

  
Название 

раздела 

или 

темы  

 

Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид 

деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные УУД  

  

  

  

Коррекционна

я работа 

(оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

 

  

  

  

  

  

  
Название  
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проблем)  

      го 

диктанта..О 

сновные 

группы  
односоставны  
х предложений.  

  определенно 

личных 

предложениях.  

Применяют 

методы 

информационного  

поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

средств.  

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме  

соответствии 

с ней  

Определяют 

последователь 

ность 

промежуточн 

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата  

Планируют 

общие способы 

работы.  

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений  

    

      Предложения 

определѐнно- 

личные  

  Сформировать 

представлении 

об 

определенно – 

личных 

предложениях 

и способах 

выражения 

сказуемого в 

этих 

предложениях.  

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель.  

Структурируют 

знания. Осознанно 

и произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Составляют план 

и последователь 

ность действий.  

Устанавливаю т 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать и  

способствоват  
ь  

продуктивной 

кооперации. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных  

Стремление к 

речевому 

совершенствова 

нию; осознание 

необходимости 

владения 

русским 

языком для 

учебной и 

других видов 

деятельности;  

  

 



  

  

  

  

  
Название 

раздела 

или темы  

 Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид 

деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные УУД  

  

  

  

Коррекционная 

работа 

(оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

                совместных 

решений.  
    

      Предложения 

неопределѐнн 

о-личные  

  Сформировать 

понятие о 

неопределенно- 

личных 

предложениях, 

нахождению их и 

выделению в 

тексте.  

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Строят 

логические 

цепи 

рассуждений. 

Структурируют 

знания.  

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательну 

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

весь процесс 

их 

выполнения.  

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно– 

практической 

или иной 

деятельности.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.  

  

      Безличные 

предложения  
  Сформировать 

представлении о 

безличных 

предложениях и 

способах 

выражения 

сказуемого в этих 

предложениях.  

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений.  

Анализируют 

объект, 

выделяя  

существенные 

и 

несущественн 

ые признаки. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений.  

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями  

коммуникации  
.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.  
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      Безличные 

предложения  
              

 

  

  

  

  

  
Название 

раздела 

или темы  

 Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные УУД  

  

  

  

Коррекционная 

работа 

(оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

      Развитие речи.  
Подготовка к 

сочинению по 

картине К.  
Юона  
«Мартовское 

солнце» 

(Упр.278)  

  Знакомятся с 

репродукцией 

картины. 

Определяют 

способы 

выражения 

основной мысли. 

Устно или 

письменно 

описывают 

картину. 

Перерабатывают 

сочинение и 

записывают 

исправленный 

вариант- сочинение 

на заданную тему .  

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 

выражения 

основной мысли 

текста.  

Анализируют 

темы 

сочинений. 

Составляют 

предложения 

по рисунку. 

Отвечают на 

контрольные 

вопросы и 

задания.  

Подбирают 

заголовок к 

приведѐнному 

в упражнении 

сочинению 

ученика, 

анализируют 

само 

сочинение.  

Умеют (или 

развивают  

способность) 

с помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.  

  

      Развитие речи. 

Написание 

сочинения по 

картине К.  
Юона 

«Мартовское 

солнце»  
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      Назывные 

предложения  
  Сформировать 

понятие о 

назывных 

предложениях, 

нахождению их и 

выделению в 

тексте.  

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

классификации 

объектов. 

Строят  

Анализируют 

объект, 

выделяя  
существенные 

и  
несущественн  

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.  

  

 

  

  

  

  

  
Название 

раздела или 

темы  

 Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид 

деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные УУД  

  

  

  

Коррекционна

я работа 

(оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

            логические 

цепи 

рассуждений.  

ые признаки. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений.  

задачами и 

условиями  

коммуникации  
.  

Устанавливаю 

т рабочие 

отношения.  

    

      Обобщение по 

теме  
«Односоставн 

ые 

предложения»  

              

      Развитие речи.  
Изложение 

текста 

(упр.289)  

              

К
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Неполные 

предложени  
я (3ч.)  

    Понятие о 

неполных  
предложениях  
.  

  Сформировать 

представлении 

о неполных 

предложениях.  

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Строят 

логические 

цепи 

рассуждений. 

Структурируют 

знания.  

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательну 

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий  

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно– 

практической 

или иной 

деятельности.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.  

  

                      

 

  

  

  

  

  
Название 

раздела 

или темы  

 Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные УУД  

  

  

  

Коррекционная 

работа 

(оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  

 

  

  

  

  

  

  
Название  
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      Контрольный 

диктант № 3 

по теме 

«Односоставн 

ые 

предложения»  

  Умеют опознавать 

изученные части 

речи, определяют 

их грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическую 

роль в 

предложении, 

употребляют в 

речи, 

безошибочно 

пишут, соблюдая 

нормы 

литературного 

языка  

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий  

Устанавливают 

причинно- 

следственные 

связи  

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений  

Сличают свой 

способ действия 

с эталоном. 

Принимают 

познавательну ю 

цель, сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательно й 

задачи.  

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностно 

е восприятие. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме.  

Способность 

к самооценке  
  

      Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Неполные 

предложения 

в диалоге.  

  Сформировать  

представлении о 

неполных 

предложениях.  

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Строят 

логические 

цепи 

рассуждений. 

Структурируют 

знания.  

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательну 

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных  

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно– 

практической 

или иной 

деятельности.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.  

  

 

  

  

  

  

  
Название 

раздела или 

темы  

 Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид 

деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные УУД  

  

  

  

Коррекционна

я работа 

(оказание 

помощи в 

случае  
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Название  возникновения 

проблем)  

              действий        

Предложени  
я с  
однородным  
и членами  
(9+3)  

    Понятие об 

однородных 

членах  

  Закрепление 

изученного об 

односоставных и 

неполных 

предложениях, 

углубление 

представлений 

об однородных 

членах. 

Углубление 

знаний об 

однородных 

членах, 

связанных 

сочинительными 

союзами.  

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Строят 

логические 

цепи 

рассуждений. 

Структурируют 

знания.  

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 

выражения 

основной мысли 

текста.  

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательну 

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий.  

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно– 

практической 

или иной 

деятельности. 

Умеют (или 

развивают  
способность) 

с помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.  

  

      Однородные 

и 

неоднородные 

определения  

  Закрепление 

изученного об 

односоставных 

и неполных 

предложениях,  

Выделяют и 

формулируют 

познавательную  

Сличают свой 

способ действия 

с  

Описывают 

содержание 

совершаемых  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

  

 



  

  

  

  

  
Название 

раздела 

или темы  

 Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные УУД  

  

  

  

Коррекционная 

работа 

(оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

          углубление 

представлений об 

однородных 

членах. 

Углубление 

знаний об 

однородных 

членах, связанных 

сочинительными 

союзами.  

цель. Строят 

логические 

цепи 

рассуждений. 

Структурируют 

знания.  

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 

выражения 

основной мысли 

текста.  

эталоном. 

Принимают 

познавательну 

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий.  

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно– 

практической 

или иной 

деятельности. 

Умеют (или 

развивают  

способность) 

с помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений  

обучению.    

      Однородные 

члены, 

связанные 

сочинительны 

ми союзами, и 

пунктуация 

при них  

  Углубление 

представлений 

об однородных 

членах, 

закрепление 

навыков 

узнавания их в 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов. 

Анализируют 

объект, 

выделяя  

существенные 

и  

несущественн 

ые признаки.  

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.  

  

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

  

ч

а

с

о

в 

  
н
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  и
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ч

е

н

и

е 
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у

р

о

к

а 

  



тексте 

графического 

их 

изображения.  

Строят  

 

  

  

  

  

  
Название 

раздела 

или 

темы  

 Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид 

деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные УУД  

  

  

  

Коррекционна

я работа 

(оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

            логические 

цепи 

рассуждений.  

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений.  

условиями  
коммуникации  
.  

    

                      

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

  

ч

а

с

о

в 

  
н

а 
  и

з

у

ч

е

н

и

е 

  

№   

у

р

о

к

а 

  



      Однородные 

члены, 

связанные 

сочинительны 

ми союзами, и 

пунктуация 

при них  

  Восстановление 

знаний 

учеников об 

обобщающих 

словах при 

однородных 

членах, 

углубление и 

расширение 

знаний по теме.  

Умеют выбирать 

смысловые 

единицы текста 

и устанавливать 

отношения 

между ними. 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и частей. 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами. 

Структурируют 

знания.  

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи. 

Устанавливают 

причинно- 

следственные 

связи. Строят 

логические цепи 

рассуждений.  

Самостоятель 

но 

формулируют 

познавательну 

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней.  

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения  

Устанавливаю т 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать и  

способствоват  
ь  

продуктивной 

кооперации. 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке общей 

(групповой) 

позиции Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.  

  

 

  

  

  

  

  
Название 

раздела 

или темы  

 Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные УУД  

  

  

  

Коррекционная 

работа 

(оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

К

о

л

и

ч

е

с

т

в
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ч

а
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е
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и
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у

р

о

к
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              эталона, 

реального 

действия и 

его продукта. 

Оценивают 

достигнутый 

результат.  

устной форме.      

      Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах и 

знаки 

препинания 

при них  

  Восстановление 

знаний учеников 

об обобщающих 

словах при 

однородных 

членах, 

углубление и 

расширение 

знаний по теме.  

Осваивают 

содержание 

изученного и 

алгоритмы его 

использования.  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат.  

Выделяют и 

осознают то, 

что уже усвоено 

и что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Придерживаю 

тся морально– 

этических и 

психологическ 

их принципов 

общения и 

сотрудничеств 

а. Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых 

действий.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.  

  

      Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах и 

знаки 

препинания 

при них. Тест  

  Восстановление 

знаний учеников 

об обобщающих 

словах при 

однородных 

членах, 

углубление и 

расширение 

знаний по теме.  

Осваивают 

содержание 

изученного и 

алгоритмы его 

использования.  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат.  

Придерживаю 

тся морально– 

этических и 

психологическ 

их принципов 

общения и 

сотрудничеств  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  

  

  
Название 

раздела 

или 

темы  

 Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные УУД  

  

  

  

Коррекционна

я работа 

(оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

              Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

а. Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых 

действий.  

    

      Развитие речи.  
Рассуждение  
(Упр.344,346)  

              

      Синтаксическ 

ий разбор  
предложения  
с  
однородными 

членами  

  Уметь делать 

синтаксический 

разбор с 

однородными 

членами. Уметь 

делать 

пунктуационный 

разбор 

предложения с 

однородными 

членами.  

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Строят 

логические 

цепи 

рассуждений. 

Структурируют 

знания.  

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательну 

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий.  

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно– 

практической 

или иной 

деятельности.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.  

  

К

о

л

и

ч

е
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в
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      Обобщающий  
урок по теме 

«Однородные 

члены  
предложения»  
. Тест  

  Уметь отстаивать 

своѐ мнение с 

помощью 

аргументов, 

развивать навыки 

написания текста 

рассуждения  

Осваивают 

содержание 

изученного и 

алгоритмы его 

использования.  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Оценивают 

достигнутый  

Придерживаю 

тся морально– 

этических и 

психологическ 

их принципов 

общения и  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.  

  

 

  

  

  

  

  
Название 

раздела 

или темы  

 Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные УУД  

  

  

  

Коррекционная 

работа 

(оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

              результат. 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

сотрудничеств 

а. Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых 

действий.  

    

К

о

л

и

ч

е
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т
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о 

  

ч

а

с

о

в 

  
н

а 
  и

з

у

ч

е

н

и

е 

  

№   

у

р

о

к

а 

  



      Контрольный 

диктант № 4  
по теме  
«Однородные 

члены 

предложения»  

  Умеют опознавать 

изученные части 

речи, определяют 

их грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическую 

роль в 

предложении, 

употребляют в 

речи, безошибочно 

пишут, соблюдая 

нормы 

литературного 

языка  

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий  

Устанавливают 

причинно- 

следственные 

связи  

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений  

Сличают свой 

способ действия 

с эталоном. 

Принимают 

познавательну ю 

цель, сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательно  

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностно 

е восприятие. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме.  

Способность 

к 

самооценке  

  

 

  

  

  

  

  
Название 

раздела или 

темы  

 Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные 

УУД  

  

  

  

Коррекционная 

работа (оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

              й задачи.        

                      

      Развитие речи.  
Подготовка к 

сочинению по 

картине Ф 

Васильева  
«Мокрый  
луг»  

              

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

  

ч

а

с

о

в 

  
н

а 
  и

з

у

ч

е

н

и

е 

  

№   

у

р

о

к

а 

  



      Развитие речи. 

Написание 

сочинения по 

картине Ф 

Васильева  
«Мокрый  
луг»  

              

Предложени 

я с  
обособленны  
ми членами  
(14+4)  

    Обособленные 

определения и 

приложения  

              

      Обособленные 

определения и 

приложения  

              

      Обособленные 

определения, 

выраженные 

причастными 

оборотами  

              

      Особенности 

обособления 

приложений  

              

      Повторение по 

теме  
              

 

  

  

  

  

  
Название 

раздела 

или темы  

 Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные 

УУД  

  

  

  

Коррекционная 

работа (оказание 

помощи в случае  
возникновения 

проблем)  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

      «Обособленны 

е определения 

и  
приложения»  

              

К

о
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и

ч

е

с

т

в
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      Контрольная 

работа №2 по 

теме  
«Обособленны 

е определения 

и  
приложения»  

              

      Развитие речи.  
Подготовка к 

сочинению – 

рассуждению на 

морально – 

этическую тему. 

(Упр.416)  

              

      Развитие речи. 

Написание 

сочинения – 

рассуждения на 

морально – 

этическую тему  

              

      Обособленные  
обстоятельств  
а  

              

      Обособленные  
обстоятельств 

а  

              

      Практическая 

работа по теме  
«Обособленны  

              

 

  

  

  

  

  
Название 

раздела 

или темы  

 Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные 

УУД  

  

  

  

Коррекционная 

работа (оказание 

помощи в случае  
возникновения 

проблем)  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

К

о

л

и

ч
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      е  
обстоятельств 

а»  

              

      Синтаксическ 

ий разбор  
предложения  
с  
обособленным 

и членами  

              

      Обособление 

уточняющих 

членов 

предложения  

              

      Обособление 

уточняющих 

членов 

предложения. 

Разделительн 

ые и 

выделительн 

ые знаки 

препинания.  

              

      Повторение 

пройденного  
по теме  
«Обособленны 

е члены 

предложения»  

              

      Контрольный 

диктант № 5  
по теме 

«Обособленны 

е члены 

предложения»  

              

      Развитие речи.  
Подготовка к 

изложению  

              

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

  

  
Название 

раздела или 

темы  

Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные 

УУД  

  

  

  

Коррекционная 

работа 

(оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

    «Суворов»  
(Упр.413)  

              

    Развитие речи.  
Написание 

изложения 

«Суворов»  
(Упр.413)  

              

Предложени  
я с  
обращениям 

и, 

вводными 

словами и 

междометия 

ми (9+2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Обращение 

и знаки 

препинания 

при нѐм  

              

      Обращение 

и знаки 

препинания 

при нѐм  

              

      Вводные слова 

и вводные 

предложения. 

Знаки 

препинания 

при них  
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      Вводные слова 

и вводные 

предложения. 

Знаки 

препинания 

при них  

              

      Развитие речи.  
Подготовка 

к сжатому  

              

 

  

  

  

  

  
Название 

раздела 

или темы  

 

Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные 

УУД  

  

  

  

Коррекционная 

работа (оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

      изложению. 

(Упр.440)  
              

      Развитие речи.  
Написание 

сжатого 

изложения.  

              

      Водные слова и 

вводные 

предложения. 

Предложения  
с  
междометиям  
и  

              

      Вставные 

конструкции  
              

      Вставные 

конструкции  
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      Повторение по 

теме 

«Предложени  
я с  
обращениями, 

водными 

словами и  
междометиям 

и»  

              

      Контрольный 

диктант № 6  
по теме 

«Предложени  
я с  
обращениями, 

водными 

словами и  
междометиям 

и»  

              

Способы      Предложения                

 

  

  

  

  

  
Название 

раздела 

или темы  

 

Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные 

УУД  

  

  

  

Коррекционная 

работа (оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

передачи 

чужой 

речи. 

Прямая и 

косвенная 

речь (6+2)  

    с прямой 

речью. Знаки 

препинания в 

них.  

              

      Диалог                

      Предложения с 

косвенной 

речью. Замена 

прямой речи 
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косвенной.  

      Предложения с 

косвенной 

речью. Замена 

прямой речи 

косвенной.  

              

      Цитаты и 

знаки 

препинания 

при них.  

              

      Развитие речи.  
Подготовка 

к изложению  
(Упр.490)  

              

      Развитие речи.  
Написание 

изложения  

              

      Контрольное 

тестирование  
по теме  
«Способы 

передачи 

чужой речи. 

Прямая и 

косвенная  

              

 

  

  

  

  

  
Название 

раздела или 

темы  

 

Темы уроков  

 

  

  

  

  

  
Вид 

деятельности 

ученика  

  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  

  
Личностные 

УУД  

  

  

  

Коррекционная 

работа 

(оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  
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      речь»                
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Повторение 

изученного  
в 8 классе. 

(8  
+1)  

    Повторение 

тем  
«Словосочета 

ние»,  
«Двусоставное 

предложение», 

«Односоставн 

ые 

предложения»  

              

      Повторение 

тем  
«Однородные 

члены 

предложения»  
,  
«Предложени  
я с  
обособленным 

и членами», 

«Предложени  
я с  
уточняющими 

членами  
предложения»  
.  

              

      Повторение 

тем  
«Однородные 

члены 

предложения»  
,  
«Предложени  
я с  
обособленным 

и членами», 

«Предложени  
я с  

              

 

  

 

Темы уроков  
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Название 

раздела 

или темы  

 

  

  

  

  

  

  
Название  

  

  

  

  
Вид деятельности 

ученика  

  

  

  

  
Познавательные 

УУД  

  

  

  

  
Регулятивные 

УУД  

  

  

  

  
Коммуникатив 

ные УУД  

  

  

  

  
Личностные 

УУД  

  

  

Коррекционная 

работа (оказание 

помощи в 

случае  
возникновения 

проблем)  

      уточняющими 

членами  
предложения»  
.  

              

      Повторение 

тем «  
Предложения  
с  
обращениями, 

вводными 

словами и 

междометиям и», 

«Способы 

передачи чужой 

речи».  

              

      Итоговый 

контрольный 

диктант  

              

      Итоговое 

контрольное 

тестирование  

              

      Развитие речи. 

Сжатое 

изложение 

(Упр.525)  

              

      Работа над 

ошибками  
              

      Подведение 

итогов года.  
              

  

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

1. Программа: Русский язык. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др.- 14-е изд.-М.:Просвещение,2018 

2. Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба, Н.В.Ладыженская «Русский язык. Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений». – М., «Просвещение», 2017г. 

3. Г.А.Богданова «Уроки русского языка в 5-9 классы». – Санкт-Петербург, Издательство «Свет», 2015г. 
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р

о

к

а 

  



4. Л.И.Мальцева «Русский язык. 9 класс. ОГЭ». – М.,Народное образование 2017г. 

 5. Таблицы по русскому языку для 5-9 классов по разделам. 

 6. Русский язык. 8 класс: тематические тесты  /Н.А.Сенина,С.В.Гармаш и др.издание четвёртое;Р-н-Д.:Легион 2016г 

7. Русский язык. Подготовка к ОГЭ – 2022, 25 тренировочных вариантов , 9-й класс, Сенина Н.А. Легион 2021г 

  

 

 

 

 

 

Приложение 3. Адаптированная рабочая программа учебного предмета  

«Технология»для детей с ОВЗ (ЗПР)  8 класс 

 

Пояснительная записка  

  Рабочая   программа по технологии в 8 классе для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) разработана в соответствии с:  

 · Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);   

· ФГОС ООО, утвержденным приказом министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г. (с изменениями и дополнениями);  

· АООП ООО  для обучающихся с задержкой психического развития МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.Щелканово.  

   

 Положением о Рабочей программе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.Щелканово.  

  

    Программа разработана на основе:  

 Программы: Технология: программа: 5-8(9) классы/Н.В.Синица, П.С.Самородский. – М.:  

Вентана-Граф, 2016 г.  

  Программа ориентирована на работу с учебником:  



Технология: 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В. Д. Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.; 

под ред. В.Д.Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2016 г.  

    Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития, ограниченные возможности здоровья.  

При составлении программы учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объём памяти, затруднения при 

воспроизведении учебного материала, несформированность мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение), плохо развитые навыки 

чтения, устной и письменной речи.  

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на коррекцию имеющихся у 

обучающихся недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью.  

Цели изучения учебного предмета «Технология»  

Цель программы: обеспечить совместное обучение и взаимодействие детей с ОВЗ со сверстниками средствами технологии, создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта.   

Задачи обучения:  

- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических проблемах и способах их разрешения, о 

негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани 

и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об информационных технологиях;  

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; -овладение способами деятельностей:   

-умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, планировать и организовывать 

личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники;  

-способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически 

осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих знаний;  

-умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д.;  

-освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно-

саморазвивающейся.  

 Обучение детей с задержкой психического развития требует адаптации содержания учебного предмета и методических подходов к 

образовательным возможностям обучающихся.         

Обоснование и характеристика изменений.  

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» является проектная деятельность. В течение учебного 

года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания  разделов программы по выбору. По каждому разделу учащиеся изучают 

основной теоретический материал, осваивают необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют 

выполнить творческие проекты. Творческая и  опытническая деятельности выполняется учащимися и  на пришкольном участке.  



Технология в 8 классе традиционно представлена такими направлениями, как технический, обслуживающий и сельскохозяйственный 

труд.   

Направление «Технология. Технический труд» интегрировано и для мальчиков, и для девочек .  

Самостоятельные и практические задания творческого характера и темы проектов школьники выбирают по своим интересам и 

склонностям.  

  

Место предмета «Технология» в учебном плане  

  

        Учебный план включает 34 учебных часа   для обязательного изучения каждого направления образовательной области 

«Технология» в  8 классах.  В том числе:  в 8 классе — 34 ч. из расчёта 1 ч. в неделю.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета технология  

  

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, мета предметных и предметных результатов.  

8 класс  

Личностные результаты освоения обучающимися с ЗПР в основной школе:  

-проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности;  

-развитие трудолюбия и ответственности за качество своей  деятельности;  

-овладение установками,нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;  

-осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;  

-бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

-способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации оборудования.  

  

  Метапредметные результаты освоения обучающимися с ЗПР в основной школе программы регулятивные УУД:  

-находить способы  решения учебного задания, планировать результат;  

-ставить цель для решения учебной задачи;  

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их 

выполнения;  

-осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач;  



-организация и выполнение различных  творческих работ по созданию изделий;  

-определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты своей учебной деятельности;  

-осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, называя  причины достижения или отсутствия планируемого результата;  

-работать по плану,  вносить, с направляющей помощью педагога, коррективы в теку  щую  деятельность на при изменении ситуации;  

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки;  

-оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям в соответствии с целью деятельности;  

-поиск решений возникшей технической или организационной проблемы;  

-анализировать собственную учебную деятельность и деятельность других  обучающихся в процессе самопроверки и взаимопроверки;  

-соотносить реальные и  планируемые результаты выполненной работы;  

-определять причины  своего успеха или неуспеха познавательные УУД:  

- строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям;  

-выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия;  

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); - ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

- выбирать для  решения познавательных и коммуникативных задач различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет- ресурсы и другие базы данных. коммуникативные УУД:  

-участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.);  

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

- соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей;  

- объективно оценивать вклад своей трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;  

-соблюдать нормы и правила безопасности трудовой деятельности.  

  

Предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР Обучающийся научится:  

В познавательной сфере  

-рационально использовать учебную и дополнительную техническую и технологическую информацию для проектирования и создания 

объектов труда с помощью педагога;  



-оценивать технологические свойства материалов и областей их применения на доступном для понимания уровне;  

-ориентироваться в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда;  

-иметь представление о видах и назначениях методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов живой 

природу и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства;  

-распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах с помощью 

педагога;  

-иметь представление о кодах и методах чтения и способах графического представления технической, технологической и 

инструктивной информации.  

  

В трудовой сфере:  

  

-планировать по алгоритму, и при необходимости с использованием образца, технологический процесс и процесс труда;  

-организовывать рабочее места с учетом требований эргономики и научной организации труда с  помощью учителя;  

-подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии после предварительного анализа;  

  

-подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов при помощи учителя;  

-планировать последовательность операций;  

-выполнять технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений по предложенному алгоритму и 

после предварительного анализа;  

-соблюдать безопасные приемы труда, правила пожарной безопасности, санитарии и гигиены;  

-соблюдать трудовую и технологическую дисциплину;  

-выявлять при помощи учителя допущенные ошибки в процессе труда и обосновы- 

вать способы их исправления;  

  

В мотивационной сфере:  

  

-при помощи учителя согласовать своих потребности и требования с другими участниками познавательно-трудовой деятельности;  

-иметь представление о необходимости осознавать ответственность за качество результатов труда;  

-иметь представление на базовом уровне о экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.   

  

 В эстетической сфере:  



  

-моделировать, согласно предложенным образцам, художественное оформление объекта труда;  

- иметь представление об эстетическом и рациональном оснащении рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда;  

- рационально выбирать рабочий костюм и содержать в опрятности рабочую одежду.  

  

В коммуникативной сфере:  

  

- участвовать в групповой работе на позиции рядового члена коллектива;  

-участвовать в групповой публичной презентации и защите идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  

- иметь представления о необходимости прийти на помощь товарищу; -  соблюдать правила бесконфликтного общения в коллективе.  

  

В физиолого-психологической сфере:  

  

- усовершенствует моторику и координации движений рук при работе с ручными инструментами и приспособлениями;  

- получит возможность практиковать точность движений и ритма при выполнении различных технологических операций;  

- получит возможность практиковать требуемую величину усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований;  

- усовершенствует глазомера;  

- получит возможность развить осязание, вкус, обоняние.  

  

  

Раздел. Технологии творческой и опытнической деятельности  

Выпускник научится:  

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта;  



• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную записку 

к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений, планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;  

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку цены произведённого продукта как 

товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.  

Раздел. Электротехника Выпускник научится:  

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по электротехнике и ориентироваться в электрических 

схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;  

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии 

электрической энергии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет):  

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих  электрические цепи с элементами электроники и 

автоматики.  

Раздел. Современное производство и профессиональное самоопределение  

Выпускник научится   

• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке 

труда.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

• планировать профессиональную карьеру;  

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;  



• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; • оценивать свои возможности и возможности своей семьи 

для предпринимательской  деятельности.  

8 класс  

Вводное занятие (1 ч)  

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 

8 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка 

при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока.  

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с 

библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения.  

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8-х неделимых классов , библиотечка кабинета. Электронные средства 

обучения.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

8 класс  

 Тема. Исследовательская и созидательная деятельности (8 ч.)  

   Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 8 классе. Составные части годового творческого проекта 

восьмиклассника.  

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства».  

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».  

Творческий проект по теме «Семейная экономика».  

Составление портфолио и разработка электронной презентации.  

Презентация и защита творческого проекта.  

Варианты творческих проектов: «Светильник для моей комнаты», «Плакат по безопасности», «Подарок своими руками», «Клумба», 

«Флористический букет», «Мой профессиональный выбор.»и др.  

  

Раздел «Семейная экономика»  

8 класс  



Тема. Бюджет семьи. (6 ч.)  

1. Семья как экономическая ячейка общества (1 ч.)  

Теоретические сведения. Роль семьи в обществе. Функции семьи: воспитательная, коммуникативная, экономическая, стабилизирующая 

и регулирующая. Потребности семьи: рациональные, ложные, духовные, материальные. Потребительский портрет вещи.  Затраты на 

приобретение товаров. Правила покупки. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и членов семьи.  

Темы лабораторно-практических работ: Расчет затрат.   

2. Информация о товарах (1 ч.)  

Теоретические сведения. Бюджет семьи. Информация о товарах. Источники информации. Торговые символы, этикетки, штриховой 

код. Понятие о сертификатах. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при 

совершении покупок. Способы защиты прав потребителей. Темы лабораторно-практических работ: Разработка этикетки.  

3. Бюджет семьи. (1 ч.)  

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и 

расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.   

Темы лабораторно-практических работ: Список расходов моей семьи   

4. Расходы на питание(1 ч.)  

Теоретические сведения. Пища. Рациональное питание. Режим питания. Правила составления меню, в зависимости от калорийности 

продуктов. Планирование расходов на питание.  

Темы лабораторно-практических работ: Учет потребления продуктов питания.  

5. Сбережения. Личный бюджет (1 ч.)  

Теоретические сведения. Способы сбережения денежных средств семьи. Личный бюджет.  

Расходы: постоянные, переменные, непредвиденные. Варианты ведения учетной книги.   

Темы лабораторно-практических работ: Учетная книга школьника.    

6. Предпринимательство в семье (1 ч.)  

Теоретические сведения. Технология ведения бизнеса. Оценка возможности предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей 

местного населения и рынка потребительских товаров. Темы лабораторно-практических работ: Бизнес-план  

  



Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

8 класс  

Тема. Экология жилища (2 ч.)  

  Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации 

в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении.  

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде).  

Изучение конструкции водопроводных смесителей.  

  

Тема. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (2 ч.)  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники.  

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды.  

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц.  

Раздел «Электротехника»  

  

8 класс  

Тема. Бытовые электроприборы (4 ч.)  

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту.  

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. 

Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами.  

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масляного 

обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия 

электрического фена для сушки волос.  



Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств.  

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение их срока службы и 

поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения.  

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, электрического фена 

для сушки волос. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения.  

Тема. Электромонтажные и сборочные технологии (4 ч.)  

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 

приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах.  

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы 

монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий.  

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ.  

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.  

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. Исследование работы цепи при различных 

вариантах её сборки.  

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приёмами их использования; выполнение 

упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов.  

Тема. Электротехнические устройства с элементами автоматики (2 ч.)  

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии.  

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность 

одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии.  

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики.  

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ.  

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц.   

  



Раздел. Современное производство и профессиональное образование  

  

Тема. Сферы  производства  и разделение труда (2 ч.)  

Основные теоретические сведения. Основные структурные подразделения производственного предприятия (предприятия сервиса). 

Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Приоритетные направления развития техники и технологий в конкретной отрасли (на примере регионального предприятия). Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.  

Практические работы. Анализ структуры предприятия и профессионального деления работников.  

Профессионального образование и профессиональная карьера (1 часа)  

Основные теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества личности и их диагностика. Источники получения  

информации о профессиях и путях профессионального образования. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.  

Практические работы. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на 

региональном рынке труда. Поиск информации о возможностях получения профессионального образования в различных источниках, 

включая Интернет. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства.  

Содержание учебного предмета технология 8 классы  

  

Наименование раздела  

Количество 

часов   

  

8 класс  

Введение  1  

Технологии творческой и опытнической деятельности. 

Проектная деятельность*  

8  

Технология домашнего хозяйства  

  

4  

Электротехника  10  



Семейная экономика  

  

6  

Современное производство и профессиональное 

образование  

3  

Повторение (резервное время)  1  

Итого:  33  

  

Тематическое планирование   

8 класс  

№  

п/п  

Раздел, тема    Колво 

часов  

1.  Введение  Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности  

  

1  

 Раздел. Технология творческой и опытнической деятельности  3 ч.  

2   Исследовательская и 

созидательная деятельность (1 

час)  

Проектирование как сфера 

профессиональной 

деятельности. Проектная 

документация.   

1  

 

3  Сельскохозяйственные работы 

на пришкольном участке. 

Технология опиливания 

деревьев  

1  



4  Сельскохозяйственные 

работы на пришкольном 

участке. Уборка и  

перекопка пришкольного 

участ- 

ка»  

1  

 

 Раздел. Семейная экономика   6 ч.  

5  Бюджет семьи (6 часов)  

.  

.  

Семья как экономическая 

ячейка общества Способы 

выявления потребностей 

семьи.  

1  

6  Информация о товарах 

Технология построения 

семейного бюджета.  

1  

 

7  Бюджет семьи.  1  

8  Расходы на питание  1  

9  Сбережения. Личный бюджет  1  

10  Предпринимательство в 

семье  

1  

 

 Раздел. Технология творческой и опытнической деятельности  1 ч.  

 

11  Творческий проект по разделу   

« Семейная экономика» (1 час)  

Подарок на день рождения 

(затраты, бюджет)  

1  



Раздел. Технологии домашнего хозяйства  4 ч.  

12  Инженерные коммуникации в доме 

(2 часа)  

Инженерные коммуникации в 

доме  

1  

 

13  Инженерные коммуникации в 

доме  

1  

 

14  Системы водоснабжения и 

канализации: конструкция и 

элементы. (2 часа)  

Системы водоснабжения и 

канализации: конструкция и 

элементы.  

1  

 

15  Системы водоснабжения и 

канализации: конструкция и 

элементы.  

1  

 

Раздел. Электротехника  11 

ч.  

16  Бытовые электроприборы  (5 часов)  Электроосветительные 

приборы.  

1  

 

17  Бытовые 

электронагревательные 

приборы.  

1  

18  Электронные приборы.  1  



19  Отопительные электроприборы  1  

20  Общие сведения о принципе 

работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых 

электропри- 

боров  

1  

 

21  Электромонтажные и сборочные 

технологии (4 часа)  

Электрические цепи. Монтаж 

электрической цепи .  

1  

 

22  Электрический ток и его 

использование. Электрические 

провода.  

1  

23  Организация рабочего места 

для электромонтажных работ.  

1  

24  Потребители и источники 

электроэнергии.  

1  

25  Электротехнические устройства с 

элементами автоматики (2 часа)  

Электроизмерительные 

приборы.  

1  

 

26  Цифровые приборы.  1  

 

Раздел. Технология творческой и опытнической деятельности  1 ч.  



27  Контрольная работа по разделам 

«Технология ведения дома», 

«Электротехника»,  

«Семейная экономика» (1 час)  

Контрольная работа по 

разделам  

«Технология ведения дома»,  

«Электротехника», «Семейная 

экономика»  

1  

Раздел. Современное производство и профессиональное самоопределение.  3 ч.  

28  Сферы производства и разделение 

труда (1 часа)  

Основные структурные 

подразделения 

производственного 

предприятия.   

1  

29  Профессиональное образование и 

профессиональная карьера (2 часа)  

Роль темперамента и характера в 

профессиональном 

самоопределении.  

1  

 

30  Мотивы выбора профессии.  

Профессиональная 

пригодность.  

Профессиональная проба.  

1  

 

Раздел. Технология творческой и опытнической деятельности  2 ч.  

31  Исследовательская и созидательная 

деятельность (2 час)  

Творческий проект «Мой 

профессиональный выбор»  

1  

 

32  Сельскохозяйственные работы 

на пришкольном участке  

1  

 

33  Итоговое занятие (1 час)  Итоговая контрольная работа  1  



ИТОГО:  33 

ч.  

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

• Технология: 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В. Д. Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.; под 

ред. В.Д.Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2016 г.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

Технология. Методическое пособие. 5—9 классы : учеб. посо-  бие для общеобразоват. организаций. Д. Симоненко, А.А.Электов, 

Б.А.Гончаров и др.; под ред. В.Д.Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2016 г.  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/663/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/7557/start/289223/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/7558/start/314300/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7569/start/314424/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/7081/conspect/289098/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/7080/start/257432/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7559/conspect/314330/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/676/  

 

 

 

 

Приложение 4     Адаптированная рабочая программа по   информатике  основного общего образования 

                                       (вариант 7.1) 

                                        Классы: 7-9 

 

Щелканово 2022 

 

1. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе нормативных документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009г. № 373-ФЗ);  



2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ;  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

     Адаптированная рабочая программа по информатике для учащихся 7-9 классов с задержкой психического развития составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования на основе Фундаментального  

ядра содержания общего образования; требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования; примерной программы по информатике и УМК авторского коллектива в составе Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, 
входящего в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации 

 

Освоение учебного предмета «Информатика» на этапе получения основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями 

работать с различными видами информации; 

- выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы. 

Задачи: 

- создать условия для осознанного использования учащимися при изучении школьных дисциплин таких общепредметных понятий как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

- сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 

правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; 

- научить приёмам работы с компьютером и другими средствами икт, необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно-

практических, житейских и профессиональных задач. 

- научить работе с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на электронных носителях. 

- воспитать бережное отношение к средствам ИКТ. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

1. Корректировать познавательную возможность и интересы. 

2. Корректировать и развивать познавательную деятельность и личностные качества обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных возможностей. 

3. Воспитывать эстетические чувства, бережное отношение к техническим устройствам через практические работы, беседы. 



 

2. Общая характеристика учебного предмета 

      Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах 

различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации.  

     Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

        Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, 

так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), , находят 

применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 

становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных 

результатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными результатами.  

       Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, 

в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития 

разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на 

деятельностную жизненную позицию.  

        В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ 

информатики, формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

       Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает в себя также 

пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей 

программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу 

начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 7-го 

класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 

информатики основной школы, опирается на опыт применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта. 

 

 

 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 



Предмет входит в образовательную область «Математика и информатика».  

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение информатики в основной школе отводится 1ч в неделю в 

каждом классе. Программа рассчитана на 101 час: в 7-8 классах — по 34 ч (34 учебные недели) и в 9 классе 33ч (33 учебные недели). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В процессе реализации программы у обучающихся формируется следующая система ценностей:  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной 

нормами и правилами поведения в обществе.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. 

Уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и настойчивость.  

Ценность науки — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира. 

 

5.Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 



сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и  

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации 

в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 



9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи;  

11) развитое эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

 

Метапредметными результатами являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) смысловое чтение; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать  аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с 

экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 



• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 25 

материалами; 
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения  при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия информации  человеком 

(результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности). 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и 
результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной  целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презен тации на 

основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование (результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во внеурочной  деятельности). 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного  письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смыс ловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном  языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного  письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей 

(результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История»). 



Создание графических объектов 

Выпускник научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных  инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,  

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;  

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструмен тов и 

устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов (результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», 

«История», «Математика»). 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны (результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Музыка», а также во  

внеурочной деятельности). 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через  браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 
картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального  позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты  сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами  доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 

(результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Музыка»). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;  

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей  Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение  заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 



• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам д ругих 
людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с   партнёрами с использованиемвозможностей Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие).      

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,  строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учрежде ния и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых  книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности (результаты достигаются преимуществен но в 

рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов). 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и  визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 

числе статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых  ресурсов 

(результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика»). 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной  связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с использованием  ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы автоматизированного проек тирования (результаты достигаются 



преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Технология», «Математика»,  «Информатика», «Обществознание»). 

 

Предметными результатами являются: 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, информационная 

система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления на материальных 

носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных 

– в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой 

памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 

или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной 

в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного 

высказывания, если известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения 

и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и 

списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 



 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных 

автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с 

помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач (словесный, графический, 

с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных, записанные на конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования 

(линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы 

на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений;  

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 



 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 

выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем 

образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и 

др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в 

Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из разных 

источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в научных исследованиях. 

 

6. Содержание учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  информационная и алгоритмическая 

культура; умение формализации и структурирования информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в 

соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; у учащихся формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается 

алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; формируются представления 

о том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение 



безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Введение  

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной 

системой, и информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

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

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их 

количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. Роботизированные производства, 

аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об объемах данных и скоростях 

доступа, характерных для различных видов носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность символов данного алфавита. 

Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. 

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

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

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с 

разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 



Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования 

букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однозначного декодирования для кодов с 

различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных.  

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина кодирования. Знакомство с 

растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

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

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, используемых в системе 

счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных чисел из десятичной системы 

счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в 

восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. Количество текстов данной длины в 

данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью 

операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические значения высказываний. Логические 

выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). Свойства логических операций. Законы 

алгебры логики. Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы 

логических элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 



Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина (источник) и конечная 

вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с 

длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное 

дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ 

исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык программирования) – 

формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – 

автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. 

Программное управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, от 

описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том числе робот); компьютер, 

получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 

движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть 

зависимость последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись составных 

условий.  

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

условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы. 



Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: сортировка массива, 

выполнение поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной 

системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма и его реализация в виде 

программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 

тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений 

величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их зависимость от размера исходных 

данных. Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; определение возможных 

входных данных, приводящих к данному результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 

характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических систем. Автономные роботы и 

автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, 

расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, сварочная линия автозавода, 

автоматизированное управление отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд робота. Конструирование 

робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алгоритмы управления движущимися 

роботами. Реализация алгоритмов "движение до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы управления роботом Влияние 

ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления роботом. 



Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) моделирования. Отличие 

математической модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при 

работе с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-технических задач. Представление о 

цикле моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 

(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе с файлами: создание, 

редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст романа «Евгений Онегин», минутный 

видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом 

моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. 

Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, 

формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный 

перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, 

коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: изменение размера, сжатие 

изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, 

сканеров и т. д.). 



Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: выделение, объединение, 

геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации; 

преобразование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 

графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные 

энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие 

данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 

социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), 

поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной информации. Электронная 

подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети 

Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и этические 

аспекты их использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере 

информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 

программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

 

7 класс 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ -9 часов 

Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего места. Информация и её свойства. Информационные 

процессы. Обработка информации. Хранение и передача информации. Всемирная паутина как информационное хранилище. Представление 

информации. Дискретная форма представления информации. Единицы измерения информации 

Решение задач по теме «Дискретная форма представления информации» и «Единицы измерения информации». Обобщение и 

систематизация основных понятий темы «Информация и информационные процессы». 

КОМПЬЮТЕР КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ (7 часов) 



Основные компоненты компьютера. Персональный компьютер. Программное обеспечение компьютера. Системное программное 

обеспечение. Системы программирования и прикладное программное обеспечение. Файлы и файловые структуры. Пользовательский 

интерфейс. Подготовка к контрольному тестированию. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер как 

универсальное устройство для работы с информацией». 

ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (4 часа) 

Формирование изображения на экране компьютера. Компьютерная графика. Создание графических изображений. Обобщение и 

систематизация основных понятий темы «Обработка графической информации». 

ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (9 часов) 

Текстовые документы и технологии их создания. Клавиатурный тренажёр «Руки солиста». Создание текстовых документов на 

компьютере. Прямое форматирование. Стилевое форматирование 

Визуализация информации в текстовых документах. Распознавание текста и системы компьютерного перевода. Оценка количественных 

параметров текстовых  документов. Оформление реферата. «История вычислительной техники». Обобщение и систематизация основных 

понятий темы 

«Обработка текстовой информации».   

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ В ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТАХ (5 часов) 

Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание мультимедийной презентации 

Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа».  

Обобщение и систематизация основных понятий курса. Защита сообщений (презентаций). 

 

8 класс 

Математические основы информатики (12 часов) 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего места. Общие сведения о системах счисления . 

Двоичная система счисления. Двоичная арифметика.  

Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные системы счисления. Правило перевода целых десятичных чисел в  

систему счисления с основанием q. Представление целых чисел. Представление вещественных чисел. Высказывание. Логические операции. 

Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических задач. Логические элементы. 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Математические основы информатики» 

Основы алгоритмизации (9 часов) 

Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов. Объекты алгоритмов 

Алгоритмическая конструкция следование. Алгоритмическая конструкция ветвление. Полная форма ветвления. Сокращённая форма ветвления. 

Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с заданным условием продолжения работы. Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл 

с заданным условием окончания работы. Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с заданным числом повторений. Обобщение и 

систематизация основных понятий темы.  Основы алгоритмизации. 

Начала программирования (13 часов) 



Общие сведения о языке программирования Паскаль. Организация ввода и вывода данных 

Программирование линейных алгоритмов. Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. Составной оператор. 

Многообразие способов записи ветвлений. Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. Программирование циклов с 

заданным условием окончания работы. Программирование циклов с заданным числом повторений 

Решение задач с использованием циклов. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала программирования». Обобщающее 

повторение 

 

9 класс 

Моделирование и формализация (8 часов) 

Техника безопасности и организация рабочего места. Цели изучения курса информатики и ИКТ 

Работа над ошибками. Моделирование как метод познания. Знаковые модели. Графические модели. 

Табличные модели. База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. Система управления базами данных. 

Алгоритмизация и программирование (9 часов) 

Решение задач на компьютере. Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива. Вычисление суммы элементов массива. 

Последовательный поиск в массиве. Сортировка массива. Конструирование алгоритмов. Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. 

Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Алгоритмизация и программирование». 

Обработка числовой информации (7 часов) 

Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы работы. Организация вычислений. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Встроенные функции. Логические функции.  Сортировка и поиск данных. Техника безопасности. Построение диаграмм и графиков. 

Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обработка числовой информации в электронных таблицах». 

Коммуникационные технологии (10 часов) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования. Аппаратное и программное обеспечение работы глобальных компьютерных 

сетей. Скорость передачи данных. Понятие компьютерной сети. Интернет служба World Wide Web. Способы поиска информации в Интернете. 

Доменная система имён. Протоколы передачи данных. Всемирная паутина.Файловые архивы. 

Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. Телеконференции, обмен файлами. Технологии создания сайта. 

Содержание и структура сайта. 

Оформление сайта. Обобщение и систематизация основных понятий главы «Коммуникационные технологии». Обобщающее повторение 

 

7.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

7  класс (34 часа) 

 

Тема  

радела 

Коли

чество 

часов 

Виды учебной деятельности 

Информаци

я и 

9 Аналитическая деятельность: 

• оценивать информацию с позиции ее свойств 



информационные 

процессы 

(актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

• приводить примеры кодирования с использованием 

различных алфавитов, встречающиеся в жизни; 

 • классифицировать информационные процессы по 

принятому основанию; 

• выделять информационную составляющую 

процессов в биологических, технических и социальных 

системах; 

• анализировать отношения в живой природе, 

технических и социальных (школа, семья и пр.) системах с 

позиций управления. Практическая деятельность: 

 • кодировать и декодировать сообщения по 

известным правилам кодирования; 

 • определять количество различных символов, 

которые могут быть закодированы с помощью двоичного 

кода фиксированной длины (разрядности); 

• определять разрядность двоичного кода, 

необходимого для кодирования всех символов алфавита 

заданной мощности; 

• оперировать с единицами измерения количества 

информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт); 

• оценивать числовые параметры информационных 

процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи ин - формации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.) 

Компьютер 

как 

универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией 

7  анализировать компьютер с точки зрения единства 

программных и аппаратных средств; 

• анализировать устройства компьютера с точки 

зрения организации процедур ввода, хранения, обработки, 

вывода и передачи информации; 

 • определять программные и аппаратные средства, 

необходимые для осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

 • анализировать информацию (сигналы о готовности 

и неполадке) при включении компьютера; 

 • определять основные характеристики 

операционной системы; 

 • планировать собственное информационное 

пространство. 

Практическая деятельность: • получать информацию 

о характеристиках компьютера; • оценивать числовые 



параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала 

и пр.); 

• выполнять основные операции с файлами и 

папками; 

• оперировать компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы; 

 • осуществлять защиту информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ 

Обработка 

графической 

информации 

4 • анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

 • определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного класса 

задач. 

Практическая деятельность: • определять код цвета в 

палитре RGB в графическом редакторе; 

 • создавать и редактировать изображения с 

помощью инструментов растрового графического 

редактора; 

 • создавать и редактировать изображения с 

помощью инструментов векторного графического 

редактора 

Обработка 

текстовой 

информации 

9 • анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; 

 • выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного класса 

задач. Практическая деятельность: 

 • создавать небольшие текстовые документы 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; 



 

8  класс (34 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • форматировать текстовые документы (установка 

параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, 

изображения; 

• выполнять коллективное создание текстового 

документа; 

 • создавать гипертекстовые документы; 

• выполнять кодирование и декодирование текстовой 

информации, используя кодовые таблицы (Юникод, КОИ-

8Р, Windows 1251); 

• использовать ссылки и цитирование источников 

при создании на их основе собственных информационных 

объектов 

Визуализац

ия информации в 

текстовых 

документах 

5  • анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

 • определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; 

 • выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного класса 

задач. 

Практическая деятельность: 

 • создавать презентации с использованием готовых 

шаблонов; 

• записывать звуковые файлы с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 



 

 

 

9  класс (33 часа) 

 

 

 

 

 

Коли

чество 

часов 

Виды учебной деятельности 

Математичес

кие основы 

информатики  

12 Аналитическая деятельность: 

 выявлять различие в унарных, позиционных и 

непозиционных системах счисления; 

 выявлять общее и отличия в разных позиционных 

системах счисления; 

 анализировать логическую структуру высказываний. 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из 

десятичной системы счисления в двоичную (восьмеричную, 

шестнадцатеричную) и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими 

двоичными числами; 

 записывать вещественные числа в естественной и 

нормальной форме; 

 строить таблицы истинности для логических выражений 

вычислять истинностное значение логического 

выражения. 

Основы 

алгоритмизации  

9 Аналитическая деятельность: 

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи 

предназначен данный алгоритм; 

 анализировать изменение значений величин при 

пошаговом выполнении алгоритма; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие 

алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных 

данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в 

другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при 

конкретных исходных данных для исполнителя 

арифметических действий; 



  строить цепочки команд, дающих нужный результат при 

конкретных исходных данных для исполнителя, 

преобразующего строки символов; 

строить арифметические, строковые, логические 

выражения и вычислять их значения 

Начала 

программирования  

13 Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она 

предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие 

вычисление арифметических, строковых и логических 

выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие 
оператор/операторы ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том 

числе с использованием логических операций; 

разрабатывать программы, содержащие оператор 

(операторы) цикла. 

Тема  радела Коли

чество 

часов 

Виды учебной деятельности 

Моделирование 

и формализация  

8 Аналитическая деятельность: 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять 
среди его свойств существенные свойства с точки зрения 

целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в 

зависимости от стоящей задачи; 

 анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных 
продуктах, предназначенных для решения одного класса 

задач. 

 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные 
информационные модели (таблицы, диаграммы, графы, 

схемы, блок-схемы алгоритмов); 



 преобразовывать объект из одной формы 

представления информации в другую с минимальными 

потерями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей 
объекты в соответствии с поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из 

различных предметных областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

осуществлять сортировку записей в готовой базе 

данных. 

Алгоритмизация 

и программирование  

9 Аналитическая деятельность: 

 выделять этапы решения задачи на компьютере; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на 

подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной 

задачи. 

 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных 

исходных данных; 

 разрабатывать программы, содержащие 

подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки 

одномерного массива: 

o (нахождение минимального (максимального) 

значения в данном массиве;   

o подсчёт количества элементов массива, 
удовлетворяющих некоторому условию;  

o нахождение суммы всех элементов массива;  

o нахождение количества и суммы всех четных 

элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива  и пр.). 

Обработка 

числовой информации  

7 Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного класса 

задач. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них 

расчёты по встроенным и вводимым пользователем 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Описание материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2023. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2023. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2023. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 класс» 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 8 класс» 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 9 класс» 

7. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 

 

 

  

  

формулам; 

 строить  диаграммы и графики в электронных 

таблицах. 

Коммуникацион

ные технологии  

10 Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия способов 

взаимодействия на основе компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и 

адреса документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется 

поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различные источники 

информации, оценивать достоверность найденной 

информации; 

 распознавать потенциальные угрозы и вредные 

воздействия, связанные с ИКТ; оценивать предлагаемы пути 

их устранения. 

 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством 

электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для 

передачи известного объёма данных по каналу связи с 

известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по 
запросам с использованием логических операций; 

создавать с использованием конструкторов 

(шаблонов)  комплексные информационные объекты в 

виде веб-страницы,  включающей графические объекты. 



 

Приложение 5.                                            РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   учебного предмета «Английский язык»  для обучающихся 8-9 классов





Пояснительная записка 

Данная адаптированная рабочая программа учебного предмета английский язык 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: 

- требования ФГОС ООО(ориентация на результат и реализация деятельностного подхода); 

- специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования детей с ОВЗ, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Иностранный язык как школьный предмет в современном мире перестает быть целью обучения, а становится средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; служит целям воспитания качеств гражданина, патриота, развитию национального самосознания. 

Кроме того, за основу будет взято применение современных педагогических технологий. 

Программа рассчитана на 102 часа при трех часах в неделю. Содержание программы направлено на комплексное решение задач, стоящих 

при изучении иностранного языка как одного из предметов в общеобразовательной школе, а именно формирование коммуникативной 

компетенции учащихся, понимаемой как способность учащихся общаться на английском языке. Эта цель подразумевает развитие 

коммуникативных умений в устной (говорение и понимание речи на слух) и письменной (чтение и письмо) формах общения в пределах, 

обозначенных федеральным компонентом государственного стандарта общего образования по иностранному языку.  

1.  Требования к уровню подготовки учащихся 

 

 

Программа является адаптированной, т.к. в классе обучаются учащиеся с ОВЗ. Готовность к обучению иностранным языкам у детей с ОВЗ 

несколько снижена, что обусловлено недостаточной дифференциированностью восприятия, бедностью сферы образов - представлений, 

непрочностью связей между вербальной и невербальной сферами: слабостью развития познавательных процессов: памяти, мышления, речи. 

Единственным способом компенсации нарушений развития является целенаправленное коррекционное обучение. Поэтому при разработке 

программы были адаптированы все достаточно сложные для восприятия ребенка задания. Также важно сохранить и поддерживать у детей, 

относящихся к этой категории, достаточно высокий уровень мотивации на протяжении всего обучения и общего развития школьников. 

Вопрос о мотивации обучения иностранному языку в раннем возрасте без преувеличения может быть центральным. Поэтому главной целью я 

ставлю изучение и развитие интереса у учеников к английскому языку. В адаптированную программу отобран только такой материал, который 

бы позволял наиболее эффективно обучать умениям читать, писать, понимать, переводить с помощью словаря несложные тексты, а также 

заложить основы для пользования устной речью на английском языке, способствовало бы поддержанию и развитию интереса к английскому 

языку. При изучении иностранного языка дети с ОВЗ испытывают определенные трудности: замедленно происходит усвоение лексического 

материала, синтаксических конструкций, и их активное использование в устной речи; затруднено восприятие грамматических категорий и их 



применение на практике; характерно возникновение проблем при слушании ( аудированиии), устной речи, особенно связанных текстов, а также 

трудности усвоения во внеситуативном усвоении форм диалогической речи. 



В результате изучения иностранного языка на данном этапе обучения учащиеся должны уметь: 

в области говорения: 

вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, соблюдая нормы речевого этикета, расспросить собеседника и ответить на 

его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить краткие сведения о своей стране; 

делать краткие сообщения, описывать в рамках пройденных тем, давать оценку прочитанного, кратко характеризовать персонаж; 

в области аудирования: 

понимать на слух основное содержание объявлений (например, на вокзале, в аэропорту), сводку погоды; 

понимать основное содержание высказываний носителей языка в стандартных ситуациях общения, при необходимости переспрашивая, прося 

уточнить; 

в области чтения: 

читать тексты разных жанров, преимущественно с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), используя в случае 

необходимости и другие стратегии чтения (изучающее, просмотровое / поисковое); 

в области письма: 

заполнять анкеты, писать поздравления, личные письма с опорой на образец. К 

концу 8 класса школьники должны: 

 иметь представление о значимости владения английским языком в современном мире как средстве межличностного и 

межкультурного общения; 

 знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка: популярных газет, телеканалов, молодежных 

журналов; 

 иметь представление о социокультурном портрете страны, средства массовой информации; 

 иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: известных представителях литературы, театра, музыки, 

политиках, спортсменах, произведениях классической литературы; 

 уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию, обсудить с ними актуальные проблемы (выбора 

профессии, образования, экологии) в пределах изученной тематики. 



Языковая компетенция 



Фонетические языковые средства: членение предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в трех основных типах 

предложений; дальнейшее совершенствование слухо- произносительных навыков применительно к новому языковому материалу. 

Орфографические языковые средства: знание правил чтения и написания новых изучаемых в 8 классе и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Лексические языковые средства. В 8классе изучается 250 лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики –клише речевого этикета. 

Грамматические языковые средства. Учащиеся 8 класса овладевают новыми грамматическими явлениями: определенный артикль с 

уникальными объектами и географическими названиями, словосочетания с формами на –ing; глагольные формы в Past Continuous, Past Perfect и 

Present Perfect Continuous c for и since; косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; сложноподчиненные предложения с Conditional II и Conditional III; сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever. 

В результате изучения английского языка ученик должен: 

Знать/ понимать 

- основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования; 

-особенности структуры простых и сложных предложений, интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

-признаки изученных грамматических явлений; 

-основные нормы речевого этикета; 

-роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни , быта, культуры стран изучаемого языка. 

Уметь: 

Говорение: 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 

- делать краткие сообщения по темам: межличностные отношения в семье, с друзьями, в школе; характеристики человека; покупки, 

карманные деньги; переписка; родная страна и страна изучаемого языка, их культурные особенности (праздники, традиции и обычаи); 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет); 

Аудирование: 

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую информацию, определять тему и выделять главные факты; 



Чтение: 

-читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

-читать текст с выборочным нужной интересующей информации. 

Письменная речь: 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повседневной жизни: 

 для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка; 

 для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире; 

 для приобщения к ценностям мировой культуры; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

Учебно-тематический план. 
 

№ Тема Количество часов Контрольные работы 

1 Родная страна и страна 

изучаемого языка 

18 1(итоговая) 

2 Традиции и обычаи своей 

страны и страны 

изучаемого языка 

16 1 (итоговая), 1(тематическая) 

3 Путешествие 17 1 (итоговая), 1(тематическая) 



4 Спорт. Олимпийские игры 17 1 (промежуточная), 

1(тематическая) 

5. Здоровый образ жизни 18 1 (итоговая), 1 (тематическая) 

6. Мода 16 1 (итоговая) 

 Итого 102 5 (итоговых), 1 

(промежуточная), 

4(тематических) 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

рока 

Дата Тема урока Код элемента 

содержания (КЭС) 

Элемент содержания Код требования к 

уровню подготовки 

выпускников (КПУ) 

Требования к уровню 

подготовки 

Домашнее 

задание 

«Моя страна» 
1  Британия и Лондон 5.3.3 

5.3.2 
Лексическая 

сочетаемость. 

Многозначность 

лексических единиц. 

Синонимы. Антонимы 

3.4.1 
3.4.2 

Употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематике основной и 

старшей школы, употреблять 
в речи наиболее 

распространенные 
устойчивые словосочетания 

AB. Ex.1,2 

 
 

Словарные слова 

2  Британия и Лондон 2.1 

1.1.2 
Понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов. Диалог – расспрос 

(осуществлять запрос 

информации, обращаться за 

разъяснениями). 

2.2. 

2.1.1.2 

Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных 

текстов, относящихся к 

разным коммуникативным 

типам речи; 

вести диалог –расспрос 

R. tx.1 



3  Мой взгляд на 

Британию 

1.2.1 Краткие высказывания о 

фактах и событиях с 

использованием основных 

коммуникативных типов 

речи 

1.1.2.2 Делать краткие сообщения , 

описывать события в рамках 
изученной темы 

AB. Ex. 1,2 

4  Мой взгляд на 
Британию 

1.1.2 Диалог - расспрос 1.1.1.2 Ведение диалога -расспроса R. ex.2 

5  Какова Британия? 4.6 Описание событий / 
фактов / явлений, в том 

числе с выражением 

собственного мнения / 

суждения 

2.4.6 Описывать факты ,явления 
.события ,выражать свое 

собственное мнение 

AB ex.1,2 

6  Открытие Британии 2.1 Понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

1.2.1 Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным типам 

речи 

R. ex.3 

7  Мои впечатления от 

Британии 

1.2.1 Краткие высказывания о 

фактах и событиях с 

использованием основных 

коммуникативных типов 

речи 

1.1.2.2 Делать краткие сообщения в 

рамках изученной темы 

R. ex.4 

8  Ты гордишься своей 

страной? 

1.2.1 Краткие высказывания о 

фактах и событиях с 

использованием основных 

коммуникативных типов 

речи. 

1.1.2.2 Делать краткие сообщения в 

рамках изученной темы 

Ex.2, p.51 

R. ex.5 

9  Какова твоя страна? 1.1.4 
1.2.2 

Диалог – обмен мнениями 

Передача основного 

содержания прочитанного / 

увиденного с выражением 

своего отношения, оценки, 
аргументации. 

2.1.1.4 

 

2.1.1.2 

Вести диалог –обмен 

информацией; 

Запрашивать информацию и 

обмениваться ей; 

AB ex.1,2 

10  Мой город, деревня 3.2 

 
 

2.1 

Выборочное понимание 

интересующей информации 

из текста 

Понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

1.3.2 

 
 

1.2.1 

Читать текст с выборочным 

пониманием интересующей 

информации. 

Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

типам речи 

R. ex. 6 



11  Мой город, деревня 1.2.1 Продуцирование связных 

высказываний с 
использованием основных 

типов речи 

1.1.2.2 Делать краткие сообщения в 

рамках изученной темы 
R.ex.7 

12  Моя страна. Проектная 
деятельность 

1.2.1 Краткие высказывания о 
фактах и событиях с 

1.1.2.2 Делать краткие сообщения в 
рамках изученной темы 

Ex.2/1, P.33 

    использованием основных 

коммуникативных типов 
речи 

   

13  Проверь себя 1.2.1 Краткие высказывания о 

фактах и событиях с 

использованием основных 

коммуникативных типов 

речи 

1.1.2.2 Делать краткие сообщения в 

рамках изученной темы 

 

Традиции и обычаи твоей страны 
14  Что ты знаешь о 

британских 

традициях? 

1.2.2 Передача содержания 
основной мысли 

прочитанного с опорой на 

текст 

1.1.2.2 Делать краткие сообщения в 
рамках изученной темы 

AB. Ex.1?2 
Словарные слова 

15  Хорошие манеры 1.2.2 Передача содержания, 

основной мысли 

прочитанного с опорой на 

текст 

1.1.2.3 Передавать основное 

содержание, основную 

мысль прочитанного 

R. ex.1 

16  Американский образ 

жизни 

2.1 Понимание основного 

содержания несложных 
звучащих аутентичных 

текстов 

1.2.1 Понимать основное 
содержание несложных 

аутентичных прагматических 

текстов и выделять значимую 

информацию 

AB. Ex.1 

17 11.10 Правила хорошего 

тона 

1.2.1 Краткие высказывания о 

фактах и событиях с 

использованием основных 

коммуникативных типов 

речи 

1.1.2.1 Рассказывать о своем хобби AB ex.1,2,3 

18  Праздники Британии 1.1.2 Диалог – расспрос 1.1.1.2 Вести диалог - расспрос R.ex.2 

19  Праздники Британии 2.2 Выборочное понимание 
необходимой информации в 

несложных звучащих 

аутентичных текстах 

1.2.2 Понимать основное 

содержания несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам 

речи. 

R. ex.3 



20  Поздравительная 

открытка 

4.2 Написание короткого 

поздравления с 

соответствующими 

пожеланиями 

1.4.2 Писать короткие 

поздравления с праздником с 

соответствующими 

пожеланиями 

R. ex.4 

21  Подарки 1.2.1 Продуцирование связанных 

высказываний с 

использованием основных 

коммуникативных типов 

2.1.2.1 Рассказывать, 

рассуждать в рамках 

изученной тематике и 
проблематики, приводя 

AB ex.1 

    речи (описание, 

повествование, 

рассуждение, 
характеристика). 

 примеры и аргументы  

22  Проектная 

деятельность «Когда 

ты в России…» 

1.2.1 Краткие высказывания о 

фактах и событиях с 

использованием основных 

коммуникативных типов 

речи 

1.1.2.2 Делать краткие сообщения, 

описывать события в рамках 

изученной темы 

R. ex.5 

23  Подготовка к 

контрольной работе 

1.2.2 Передача основной мысли 

прочитанного с опорой на 
текст 

1.1.2.2 Делать краткие сообщения в 

рамках изученной темы 

 

24  Контроль навыков 

аудирования, чтения 

2.1 

 

 

 

 

3.1 

Понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

Понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов разных жанров 

1.2.1 

 

 

 

 

1.3.1 

Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов 

Читать аутентичные тексты 

с пониманием основного 

содержания 

 

25  Контроль навыков 

письма, говорения 

1.2.1 

 

 

 

4.3 

Продуцирование связных 

высказываний с 
использованием основных 

типов речи 
 

Написание личного письма 

по образцу 

1.1.2.2 

 

 

1.4.6 

Делать краткие сообщения, 

описывать события в рамках 
изученной темы 

В личном письме 

употреблять формулы 

речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка 

 

26  Лексико – 

грамматический тест 

1.2.1 Продуцирование связных 

высказываний с 

использованием основных 

типов речи 

1.1.2.2 Делать краткие сообщения в 

рамках изученной темы 

 

27  Резервный урок      

Путешествие 



28  Путешествие 2.1 Понимание основного 

содержания сообщений, , 
отрывков из произведений 

художественной 
литературы 

2.3.1 Читать аутентичные тексты 

различных стилей с 
использованием различных 

стратегий в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Словарные слова 
R. ex.1 

29  Путешествие 4.6 Описание событий / фактов 
/ явлений, в том числе с 

2.4.2 Описывать явления, события 
, излагать факты, выражая 

AB ex.2 

    выражением собственного 
мнения / суждения. 

 свои суждения и чувства; 
расспрашивать о новостях и 

излагать их в письме личного 

характера. 

 

30  Рекомендации для 

путешествующих 

4.6 Описание событий / фактов 
/ явлений, в том числе с 

выражением собственного 

мнения / суждения. 

2.4.6 Описывать факты, явления 
,суждения, выражать 

собственное мнение , 

суждение. 

AB ex.1,2 

31  Рекомендации для 

путешествующих 

1.2.4 Рассуждение о фактах / 

событиях, особенностях 

культуры своей страны и 
стран изучаемого языка. 

2.1.2.3 Создавать словесный 
социокультурный портрет 

своей страны и стран 

изучаемого языка 

R. ex.2 

32  Куда любят 

путешествовать 

британские 

школьники 

2.3 Выборочное понимание 

необходимой / 

интересующей информации 

из текста статьи, проспекта. 

2.3.3 Использовать просмотровое , 

поисковое чтение в целях 

извлечения необходимой 

,запрашиваемой информации 

из текста, статьи ,проспекта 

AB. Ex.1 

33  Куда любят 
путешествовать 

британские школьники 

 

1.2.1. 

Продуцирование связанных 
высказываний с 

использованием основных 

коммуникативных типов 

речи (описание, 

повествование, ) 

2.1.2.1 Рассказывать ,рассуждать в 
рамках изученной тематики и 

проблематики, приводя 

примеры, аргументы 

R. ex.3 

34  Путешествие и туризм 1.1.6 Полилог, в том числе и в 

форме дискуссии, с 

соблюдением норм 

речевого этикета, принятых 

в стране / странах 
изучаемого языка. 

2.1.1.7 Вести полилог , в том числе и 

в форме дискуссии, с 

соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в странах 

изучаемого языка. 

AB ex.1 

35  Путешествие и туризм 2.1 

 

 

3.1 

Понимание основного 
содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

Понимание основного 

содержания аутентичных 
текстов разных жанров 

1.2.1 

 
 

1.3.1 

Понимать основное 
содержание несложных 

аутентичных текстов 

Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания 

R.ex.4 



36 3 Путешествие по 

Лондону 

1.2.1 Краткие высказывания о 

фактах и событиях с 
использованием основных 

типов речи 

1.1.2.2 Делать краткие сообщения в 

рамках изученной темы 
R. Ex. 5.1)2) 

37  Путешествие по 

Лондону 
1.2.1 Краткие высказывания 

о фактах и событиях с 

использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи 

1.1.2.2 Делать краткие сообщения в 

рамках изученной темы 
AB ex.1, 

R. ex.5.3) 

38  Куда ты любишь 

путешествовать? 

2.1 Понимание основного 

содержания сообщений, 

несложных публикаций 

научно-познавательного 

характера, отрывков из 

произведений художественной 

литературы 

2.3.1 Читать аутентичные тексты 

различных стилей с 

использованием различных 

стратегий в соответствии с 

коммуникативной задачей 

AB ex.2 

39  Куда ты любишь 

путешествовать? 

4.3 Написание личного письма по 

образцу 

1.4.4 В личном письме 
расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то 
же о себе, выражать просьбу 

R. ex.6 

40  Разговорный этикет 2.1 Понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов 

1.2.1 Понимать основное 

содержание несложных 
аутентичных прагматических 

текстов и выделять значимую 
информацию 

Ex.4,P.89 

41  Разговорный этикет 3.2 Выборочное понимание 
интересующей информации из 

текста. 

1.3.2 Читать текст с выборочным 
пониманием интересующей 

информации. 

R. ex7 

42  Куда бы ты хотел 

отправиться в 

путешествие? 

1.1.4 .Диалог – обмен мнениями, 

сообщениями (выражать свое 

отношение к высказываниям 

партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме, обращаться 

за разъяснениями в случае 
необходимости). 

1.1.1.4 Вести диалог – обмен 

мнениями: выражать свою 

точку зрения, не соглашаться 

, выражать одобрение\ 

неодобрение 

Составить монолог 

по теме 

43  Куда бы ты хотел 

отправиться в 

путешествие? 

1.2.4 Рассуждение о фактах / 

событиях, особенностях 

культуры своей страны и стран 

изучаемого языка. 

2.1.2.3 Создавать словесный 
социокультурный портрет 

своей страны и стран 

изучаемого языка 

R. ex.8 

44  Лексико – 

грамматический тест 

1.2.1 Продуцирование связных 
высказываний с 

использованием основных 

типов речи. 

1.1.2.2 Делать краткие сообщения, 

описывать события в рамках 
изученной темы 

 



45  Контроль навыков 
аудирования, чтения 

1.1.4 

 

 

 

 

 

 

 
1.2.1 

Диалог – обмен мнениями, 

сообщениями (выражать свое 
отношение к высказываниям 

партнера, свое мнение по 
обсуждаемой теме, обращаться 

за разъяснениями в случае 

необходимости). 
Продуцирование связных 

высказываний с 

использованием основных 

типов речи 

2.1.1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1.2.2 

Вести диалог –обмен 
информацией. 

 

 

 

 

 

 
Делать краткие сообщения, 

описывать события в рамках 

изученной темы 

 

46  Контроль навыков 

письма, говорения 

1.2.1 

 

 

4.3 

.Продуцирование связных 

высказываний с 

использованием основных 
типов речи 

Написание личного письма 

1.1.2.2 

 
 

1.4.6 

. Делать краткие сообщения в 

рамках изученной темы 
 

В личном письме 

употреблять формулы 

речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка 

 

47  Путешествие. 

Проектная 
деятельность 

1.2.1 Продуцирование связных 

высказываний с 

использованием основных 

типов речи 

1.1.2.2 Делать краткие сообщения в 

рамках изученной темы 
Подготовить защиту 

проекта 

48  Путешествие. 

Проектная 

деятельность 

1.2.1 Продуцирование связных 

высказываний с 

использованием основных 

типов речи 

1.1.2.2 Делать краткие сообщения в 

рамках изученной темы 

 

Спорт 
49  Спорт 3.3 Полное понимание 2.2.1 Полно и точно понимать R.упр.1 



    текстов  высказывания собеседника в Словарные слова 
монологического и распространенных  

диалогического стандартных ситуациях  

характера в наиболее повседневного общения.  

типичных ситуациях   

повседневного и   

элементарного   

профессионального   

общения.   

50  Спорт 1.2.1 Продуцирование 2.1.2.2 Описывать события, излагать AB ex.1,2 
   связанных  факты в рамках изученной  

   высказываний с  темы  

   использованием    

   основных    

   коммуникативных типов    

   речи (описание,    

   повествование,    

   рассуждение,    

   характеристика)    

51  Спорт 3.1 Понимание основного 

содержания аутентичных 
текстов разных жанров 

1.3.1 Читать аутентичные тексты 

разных жанров с пониманием 
основного содержания 

AB ex.1,2 

52  История спорта 2.3 Выборочное понимание 
необходимой / 

интересующей информации 

из текста статьи, проспекта. 

2.3.3 Использовать просмотровое 
,поисковое чтение в целях 

извлечения необходимой 

,запрашиваемой информации 

из текста, статьи ,проспекта 

R. ex.2 

53  История спорта 1.2.1 Краткие высказывания о 

фактах и событиях с 

использованием основных 

коммуникативных типов 

речи. 

Диалог - расспрос 

1.1.2.2 Делать краткие сообщения в 

рамках изученной темы 

AB ex. 1,2 

    

1.1.1.2 
 

Вести диалог – расспрос 
 

  1.1.2    

54  История Олимпийских 

игр 

1.2.2 Передача содержания, 

основной мысли 

прочитанного с опорой на 

текст 

1.1.2.3 Передавать основное 
содержание, основную мысль 

прочитанного 

AB ex.1 
R. ex.3 

55  История 

Олимпийских игр 

1.2.2 Передача основного 

содержания прочитанного / 

увиденного с выражением 
своего отношения, оценки, 

2.1.2.1 Рассказывать, рассуждать в 

рамках изученной тематики и 

проблематики, приводя 
примеры, аргументы 

AB ex.1,2 



    аргументации    

56  Игры и спорт 3.1 Понимание основного 

содержания аутентичных 
текстов разных жанров. 

1.3.2 Использовать изучающее 

чтение в целях полного 
понимания информации 

аутентичных текстов, 

R. ex. 4 

57  Заниматься спортом 

или смотреть по 
телевизору? 

1.1.4 

 

 

 

 

 

 

 
2.3 

Диалог – обмен мнениями, 

сообщениями (выражать 
свое отношение к 

высказываниям партнера, 

свое мнение по 

обсуждаемой теме, 

обращаться за 

разъяснениями в случае 

необходимости). 

Выборочное понимание 

необходимой / 

интересующей информации 

из текста статьи, проспекта. 

2.1.1.4 

 

 

 

2.3.3 

Вести диалог –обмен 

информацией. 

 

 

Использовать просмотровое 

,поисковое чтение в целях 

извлечения необходимой, 
запрашиваемой информации 

из текста 

AB ex.1 

R. ex.5 

58  Уроки физкультуры в 

школе 
 
 

1.2.1 

Продуцирование связных 

высказываний с 

использованием основных 

типов речи 

 

1.1.2.2 
Делать краткие сообщения в 

рамках изученной темы 

R. ex 6 

59  День здоровья в 

школе 

5.3.3 
5.3.2 

Лексическая сочетаемость 

Многозначность 

лексических единиц. 

Синонимы. Антонимы 

3.4.1 
3.4.2 

Употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематике основной и 
старшей школы, употреблять 

в речи наиболее 

распространенные 
устойчивые словосочетания . 

AB ex.1, 

60  Повторение 

пройденного 

материала 

2.3 

 

 

 

 

 
1.2.2 

Выборочное 

понимание 

необходимой / 

интересующей 

информации из 

текста статьи, 

проспекта. 

Передача 

основного 
содержания 

прочитанного / 

увиденного с 

2.3.3 

 

 

 

2.1.2.1 

Использовать просмотровое, 

поисковое чтение в целях 

извлечения необходимой, 

запрашиваемой информации 

из текста, статьи ,проспекта. 

Рассказывать, рассуждать в 

рамках изученной тематики и 

проблематики, приводя 

примеры, аргументы 

R. ex.7 



    выражением 
своего отношения, 

оценки, 

аргументации. 

   

61  Спорт. Проектная 

деятельность 

1.2.2 Передача основного 

содержания, основной 

мысли прочитанного с 
опорой на текст 

1.1.2.3 Передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного 

Подготовить защиту 

проекта 

62  Спорт. Проектная 

деятельность 

1.2.1 Продуцирование связных 

высказываний с 

использованием основных 

типов речи 

1.1.2.2 Делать краткие сообщения, 

описывать события в рамках 

изученной темы 

 

Здоровые привычки 
63  Здоровые привычки 3.1 Понимание основного 

содержания аутентичных 
текстов различных жанров 

1.3.1 Читать аутентичные тексты 

разных жанров с пониманием 

основного содержания 

Словарные слова 

R. Ex.1 

 

64  Здоровые привычки 1.2.1 Краткие высказывания о 
фактах и событиях с 

использованием основных 

коммуникативных типов 

речи 

1.1.2.2 Делать краткие сообщения в 
рамках изученной тематики 

AB ex.1,2 

65  Мои составляющие 

здоровья 

2.2 
1.2.3 

Полное и точное понимание 

информации 

прагматических текстов, 
публикаций научно- 

популярного характера, 

отрывков из произведений 

художественной 

литературы 

Самостоятельное 

высказывание в связи с 

прочитанным текстом, 

полученными результатами 

проектной работы. 

2.1.2.3 
2.3.4 

Использовать изучающее 

чтение в целях полного 

понимания информации 
прагматических текстов, 

публикаций научно- 

познавательного характера, 

отрывков из произведений 

художественной литературы. 

Создавать словесный 
социокультурный портрет 

своей страны и стран 

изучаемого языка 

R. ex.2 

66  Мои составляющие 

здоровья 

2.3 

 

 

 

2.1 

Выборочное понимание 

необходимой / 

интересующей информации 
из текста статьи, проспекта 

 

Понимание основного 

содержания несложных 

 

2.3.3 

 

 

 

1.2.1 

Использовать просмотровое 
,поисковое чтение в целях 

извлечения необходимой, 

запрашиваемой информации 

из текста 

 

Понимать основное 

AB ex.1,2 



    звучащих аутентичных 
текстов 

 содержание несложных 

аутентичных текстов и 

выделять значимую 

информацию 

 

67  Здоровый образ 

жизни 

 

1.2.1 
Продуцирование связных 

высказываний с 

использованием основных 

типов речи 

 

1.2.1 
 

Делать краткие сообщения в 

рамках изученной темы 

R. ex.3 

68  Здоровый образ 
жизни 

1.2.2 Передача содержания, 

основной мысли 

прочитанного с опорой на 

текст 

1.1.2.3 Передавать основное 

содержание, 

AB ex. 1,2 

69  Работа с текстом «A 

Day’s Wait» 

3.1 Передача основного 

содержания прочитанного / 

увиденного с выражением 
своего отношения, оценки, 

аргументации 

2.3.3 Использовать просмотровое, 

поисковое чтение в целях 

извлечения необходимой, 

запрашиваемой информации 
из текста 

Стр.57-58 

70  Работа с текстом «A 

Day’s Wait» 

2.2 Выборочное понимание 

необходимой информации в 

несложных звучащих 

аутентичных текстах 

1.2.2 Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 
коммуникативным типам 

речи 

 

71  Мифы и факты о 

здоровье 

1.2.1 Краткие высказывания о 

фактах и событиях с 
использованием основных 

коммуникативных типов 
речи 

1.3.2 Использовать изучающее 

чтение в целях полного 
понимания информации 

аутентичных текстов 

AB ex.1 
R. ex.4 

72  Ведешь ли ты 

здоровый образ жизни? 

3.1 Понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов разных жанров 

1.3.1 Читать аутентичные тексты 

разных жанров с 

пониманием основного 
содержания 

R. ex.4 

73  Инструкции 2.1 Понимание на слух 

основного содержания 

несложных звучащих 

текстов монологического и 

диалогического характера в 

рамках изучаемых тем 

(прогноз погоды, 

объявления, программы 

теле и радиопередач, 

интервью, репортажи, 

1.2.1 

 

 

 

 

2.1.1.8 

Понимать основное 
содержание несложных 

аутентичных 

текстов, относящихся к 

разным коммуникативным 

типам речи . 

Вести диалог – обмен 

мнениями, сообщениями 

(выражать свое отношение к 

высказываниям партнера, 

R. ex.5 



   1.1.4 фрагменты радиопередач). 

Диалог – обмен мнениями, 
сообщениями (выражать 

свое отношение к 

высказываниям 

партнера,свое мнение по 

обсуждаемой теме, 

обращаться за 

разъяснениями в случае 
необходимости). 

 свое мнение по обсуждаемой 
теме, обращаться за 

разъяснениями в случае 

необходимости). 

 

74  Здоровье человека 1.2.1 Краткие высказывания о 

фактах и событиях с 

использованием основных 

коммуникативных типов 
речи 

1.1.2.1 Рассказать о своем 

проведении досуга 

AB ex.1 

R. ex.6 

75  Контроль навыков 
аудирования, чтения 

1.1.4 

 

 

 

 

 

 

 
2.3 

Диалог – обмен мнениями, 
сообщениями (выражать 

свое отношение к 

высказываниям партнера, 

свое мнение по 

обсуждаемой теме, 

обращаться за 

разъяснениями в случае 

необходимости). 

Выборочное понимание 

необходимой / 

интересующей информации 

из текста статьи, проспекта. 

2.1.1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3.3 

Вести диалог –обмен 
информацией. 

 

 

 

 

 

 
Использовать просмотровое 

,поисковое чтение в целях 
извлечения необходимой, 

запрашиваемой информации 

из текста 

 

76  Контроль навыков 

письма, говорения 

1.2.1 

 

 

 

 

4.3 

Продуцирование связных 

высказываний с 

использованием основных 

типов речи 
 

Написание личного письма 

по образцу 

1.1.2.2 

 

 

 

 

1.4.6 

Делать краткие сообщения, 

описывать события в рамках 

изученной темы 

 
 

В личном письме 

употреблять формулы 

речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка 
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2.3 

 
Выборочное понимание 

необходимой / 

интересующей 

информации из текста 

статьи, проспекта. 

 
2.3.3 

 
Использовать просмотровое 

,поисковое чтение в целях 

извлечения необходимой, 

запрашиваемой информации 

 

78  Резервный урок      

Мода 
79  Мода прошлого 1.1.6 Полилог, в том числе и в 

форме дискуссии, с 

соблюдением норм 

речевого этикета, принятых 

в стране / странах 
изучаемого языка. 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе и 

в форме дискуссии, с 

соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране / 

странах изучаемого языка. 

Словарные слова 
R. упр.1 

80  Мода прошлого 2.1 Понимание основного 

содержания несложных 
звучащих аутентичных 

текстов 

1.2.1 Понимать основное 
содержание несложных 

аутентичных прагматичных 

текстов и выделять значимую 
информацию 

AB ex.1,2 

81  Молодежная мода 1.2.1 Краткие 

высказывания о 

фактах и событиях 

с использованием 

основных 
коммуникативных 

типов речи 

1.1.2.1 Рассказывать о себе, о своем 

свободном 

времяпрепровождении 

R. ex.2 

82  .Молодежная мода 1.2.1 Краткие высказывания о 

фактах и событиях с 

использованием основных 

коммуникативных типов 

речи 

1.2.1 Понимать основное 
содержание несложных 

аутентичных текстов и 
выделять значимую 

информацию 

AB ex.1,2 

83  Если бы ты поехал в 

Британию… 
Придаточные 

предложения I 

условного типа 

5.3.3. 

5.3.2 

Лексическая сочетаемость 
Многозначность 

лексических единиц. 

Синонимы. Антонимы 

3.4.1 

3.4.2 

Употреблять в речи 
лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематике основной и 

старшей школы, 

употреблятьв речи наиболее 

распространенные 
устойчивые словосочетания . 

R. ex.3 

84  Если бы ты поехал в 2.3 Выборочное понимание 2.3.3 Использовать изучающее AB ex. 2,3 



  Британию… 

Придаточные 
предложения I 

условного типа 

 

 

1.2.2 

необходимой / 
интересующей информации 
из текста статьи, проспекта. 

Передача основного 

содержания прочитанного / 

увиденного с выражением 

своего отношения, оценки, 

аргументации. 

 

 

 

 

 

 
2.1.2.2 

чтение в целях полного 

понимания информации 
прагматических текстов, 

публикаций научно- 

познавательного характера, 

отрывков из произведений 

художественной литературы. 

Описывать события, излагать 
факты 

 

85  Школьная одежда 1.2.1 Продуцирование связных 

высказываний с 

использованием основных 

типов речи 

1.1.2.2 Делать краткие сообщения в 

рамках изученной тематики 
R. ex.4 

86  Школьная одежда 2.3 

 

 

 

 

 

2.1 

Выборочное понимание 
необходимой / 

интересующей информации 
из текста статьи, проспекта. 

 
 

Понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

2.3.3 

 

 

 

 

 

1.2.1 

Использовать просмотровое 
,поисковое чтение в целях 

извлечения необходимой 
,запрашиваемой информации 

Учимся выражать свое 

мнение, опираясь на текст 

 

Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных 

прагматических текстов и 

выделять значимую 

информацию 

AB ex.1,2 

87  Молодежная мода 4.6 Описание событий / фактов, 

явлений, в том числе с 

выражением собственного 
мнения / суждения. 

2.4.3. Описывать явления ,события 
,излагать факты в письме 

личного характера. 

R. ex.5 

88  Молодежная мода 1.2.1 Продуцирование связных 

высказываний с 

использованием основных 

типов речи 

1.1.2.2 Делать краткие сообщения, 

описывать события в рамках 

изученной тематики 

Составить рассказ 

по теме 

 

89  Жертвы моды. Кто 3.3 Полное и точное понимание 2.1.2.3 Использовать изучающее AB ex.1 



  они?  содержания несложных 
аутентичных текстов 

 чтение в целях полного 
понимания информации 

аутентичных текстов 

 

90  Жертвы моды. Кто они? 1.2.2 Передача содержания, 

основной мысли 

прочитанного с опорой на 
текст. 

1.1.2.2 Делать краткие сообщения, 

описывать события в рамках 

изученной темы 

R. ex. 6 

91  Важна ли мода для тебя? 1.1.2. Вести диалог - расспрос 1.1.1.2 Вести диалог – расспрос Составить диалог по 
теме 

92  Важна ли мода для тебя? 2.2 Краткие высказывания о 
фактах и событиях с 

использованием основных 

коммуникативных типов 
речи 

2.3.5 Использовать изучающее 

чтение в целях полного 

понимания информации 

аутентичных текстов 

R. ex.7 

93  Как ты выглядишь? 4.3 Написание личного письма 1.4.6 В личном письме 

употреблять формулы 

речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка 

Ex. 2, P 171 

94  Как ты выглядишь? 3.1 Понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов различных жанров 

1.3.1 Читать аутентичные тексты 

различных жанров с 

пониманием основного 
содержания 

AB ex.1 

95  Как ты выглядишь? 3.3 Полное и точное понимание 
содержания несложных 

аутентичных текстов 
разных жанров. 

1.3.3 Читать несложные 
аутентичные тексты разных 

жанров с полным и точным 

пониманием 

AB ex.1 

96  Урок повторения 3.2 Выборочное понимание 

интересующей информации 
из текста 

1.3.2 Читать текст с выборочным 

пониманием интересующей 
информации 

R. ex.7 

97  Контроль навыков 

аудирования, чтения 

2.3 

 

 

 

 

 
2.1 

Выборочное понимание 

необходимой / 

интересующей информации 

из текста статьи, проспекта. 

 

 

Понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

2.3.3 

 

 

 

 

 

 
1.2.1 

Использовать просмотровое 
,поисковое чтение в целях 

извлечения необходимой, 

запрашиваемой информации 

из текста 

 

 

Понимать основное 
содержание несложных 

аутентичных прагматических 

текстов и выделять значимую 

информацию. 

 

98  Контроль навыков письма, 1.2.1 Продуцирование связных 1.1.2.2 Делать краткие сообщения в  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  говорения  

 

4.3 

высказываний с 
использованием основных 

типов речи 

Написание личного письма по 

образцу 

 
 

1.4.6 

рамках изученной темы 

 

В личном письме 

употреблять формулы 
речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка 
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100  Мода. Проектная 

деятельность 
1.2.1 Продуцирование связных 

высказываний с 

использованием основных 

типов речи 

1.1.2.2 Делать краткие сообщения в 

рамках изученной темы 
Подготовить 

защиту проекта 

101  Мода. Проектная 

деятельность 

 

1.2.1 
. 

Продуцирование связных 

высказываний с 

использованием основных 

типов речи 

 

1.1.2.2 
Делать краткие сообщения , 

описывать события в рамках 

изученной темы 

 

102  Итоговый урок      
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Приложение 6. Адаптированная рабочая программа                                                                          по 

учебному предмету «Математика» 5 -9 класс 
(для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 
7.1 

 

 

                                             Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). 

Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение математическими 

знаниями и умениями является необходимым условием успешной социализации 

обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения математике детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП, 

обозначенной в Целевом разделе АООП, и заключается в создании условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта (АООП, п. 2.1.1). 

Достижение данной цели при разработке и реализации общеобразовательной организацией 

АООП в процессе всей образовательной деятельности, в том числе по освоению 

обучающимися предметной области «Математика», предусматривает решение следующих 

основных задач, обозначенных в Пояснительной записке АООП (АООП, п. 2.1.1): 

-овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

-достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей. 

Цель и задачи организации образовательной деятельности обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по изучению ими математики 

определяются в соответствии с общей целью и задачами реализации АООП, и указаны в 

Содержательном разделе АООП (АООП, п. 2.2.2). Согласно АООП образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью, основной целью обучения математике 

является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и 

овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. Исходя из основной цели 

обучения математике обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), АООП определяет следующие задачи, которые можно охарактеризовать 

соответственно как образовательные, коррекционные, воспитательные задачи: 

• формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных 



задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 

задач; 

• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

• формирование положительных качеств личности, в частности 

аккуратности,настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

любознательности



умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения 

этого предмета в I-IV классах. Распределение учебного материала, так же как и на 

предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить 

постепенный переход от исключительно практического изучения математики к практико- 

теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и 

умений в формировании жизненных компетенций. В процессе обучения математике в V- 

IX классах решаются следующие задачи: 

— Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, 

необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; 

используемых в повседневной жизни; 

— Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня 

общего развития; 

— Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Реализация в образовательной деятельности указанных целей и задач 

образовательно-коррекционной работы обеспечит достижение планируемых результатов 

освоения АООП в предметной области «Математика». 

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Математика», предназначенный для обучения детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представляет собой 

интегрированный курс, состоящий из арифметического материала и элементов наглядной 

геометрии. Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 

математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного искусства 

(геометрические фигуры и тела, симметрия), трудового обучения (построение чертежей, 

расчеты при построении, арифметические задачи), СБО (арифметических задач связанных с 

социализацией). Геометрический материал изучается во всех классах – с 5-го по 9-й. Для его 

изучения выделяется 1 ч в неделю. Основные критерии отбора математического материала, 

рекомендованного в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и АООП – его доступность и 

практическая значимость. Доступность проявляется, прежде всего, в том, что объем 

математического материала существенно снижен, а содержание заметно упрощено. На 

овладение новыми знаниями детям с умственной отсталостью требуется больше времени и 

усилий, нежели их нормально развивающимся сверстникам. Практическая значимость 

заключается в тесной связи изучения курса математики с жизненным опытом детей, 

формированием у них умения применять полученные знания на практике. Главной 

специфической особенностью изучения математики обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями является коррекционная направленность обучения, предполагающая 

использование специальных методов, приемов и средств по ослаблению недостатков 

развития познавательной деятельности и всей личности умственно отсталого ребенка в 

целом. Формирование новых математических знаний и умений, а также их закрепление 

проводится с использованием технологий, активизирующих познавательную деятельность 

обучающихся, способствующих коррекции и развитию у них приемов умственной 

деятельности (сравнить, проанализировать, обобщить, провести аналогию, выполнить 

классификацию объектов, установить причинно-следственные связи, выявить 

закономерность и пр.). Также 



средствами математики оказывает влияние на коррекцию и развитие у обучающихся 

памяти, внимания, речи, моторных навыков и пр., учитывая их индивидуальные 

особенности и возможности. В основе организации процесса обучения математике 

школьников с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) лежат 

дифференцированный и деятельностный подходы, определенные АООП как основные при 

обучении детей указанной категории. Дифференцированный подход предполагает учет 

особых образовательных потребностей обучающихся, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения ими содержания учебного предмета 

«Математика». В рабочей программе по математике дифференцированный подход 

представлен в виде двух уровней достижения планируемых предметных результатов 

освоения АООП – минимальному и достаточному. Основным средством реализации 

деятельностного подхода в изучении математики является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

3. Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по математике на конец школьного обучения (IX класс): 

Минимальный уровень: знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, 

запись и сравнение целых чисел в пределах 100 000; знание таблицы сложения однозначных 

чисел; знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц 

умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие 

случаи); знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в 

том числе с использованием микрокалькулятора; знание названий, обозначения, 

соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; 

выполнение действий с числами, полученными при измерении величин; нахождение доли 

величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на 

плоскости; 

Достаточный уровень: знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, 

запись и сравнение чисел в пределах 1 000 000; знание таблицы сложения однозначных 

чисел, в том числе с переходом через десяток; знание табличных случаев умножения и 

получаемых из них случаев деления; знание названий, обозначений, соотношения крупных 

и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; устное 

выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при 

измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); письменное выполнение 

арифметических действий с многозначными числами и числами, полученными при 

измерении, в пределах 1 000 000; знание обыкновенных и десятичных дробей, их 

получение, запись, чтение; выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли 

(проценту); выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений 

путем повторного использования микрокалькулятора; решение простых задач в 

соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифметических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); знание свойств элементов 

многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного 

параллелепипеда; вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного 



параллелепипеда (куба); построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на 

плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии; применение 

математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; представления о 

персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их 

назначении. 

 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Согласно учебного плана на 2020-2021 учебный год на изучение математики отводится 5 

часов в неделю,  за год 170 часов. 

 

3. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в 

которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника. В качестве базовых учебных 

действий рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  
формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

 обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

При организации образовательной деятельности по изучению математики особое 

внимание уделяется формированию у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

базовых учебных действий (личностных, коммуникативных, регулятивных, 

познавательных). Базовые учебные действия, как подчеркнуто в АООП, обеспечивают 

овладение содержанием учебного предмета, однако не обладают той степенью 

обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее 

реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях. 

Рабочая программа по математике V-IХ классов ориентирована на формирование у 

обучающихся базовых учебных действий, и обеспечивает формирование у обучающихся с 

легкой умственной отсталостью личностных, коммуникативных, регулятивных, 

познавательных учебных действий с учетом их возрастных особенностей. Базовые учебные 

действия формируются и реализуются в процессе изучения математики только в совместной 

деятельности педагога и обучающегося. 

4. Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 

чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 

произведения музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную 

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

страны. 

5. Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 



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

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать 



доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

6. Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять 

цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных 

видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля 

в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

7. Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно- 

пространственную организацию; использовать усвоенные логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, при- 

чинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

В результате изучения математики 

обучающиеся должны 5 класс 

знать: 

 класс единиц, разряды в классе единиц; 

 десятичный состав чисел в пределах 1000; 

 единицы измерения длины, массы времени; их соотношения; 

 римские цифры; 

 дроби, их виды; 

 виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. 

 

уметь: 
 выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все случаи); 
 читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 

 считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 

100; 

 выполнять сравнение чисел (больше-меньше) в пределах 1 000. 

 выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и 

вычитание чисел в пределах 1 000 с последующей проверкой; 

 выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка и с остатком; 

 выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости 

длины, массы в пределах 1 000; 

 умножать и делить на однозначное число; 

 получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

 решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи в три 

арифметических действия; 

 уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

 различать радиус и диаметр. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Обязательно: 
 продолжать складывать и вычитать числа, а пределах 100 с переходом через 



десяток письменно; 

 овладеть табличным умножением и делением; 

 определять время по часам тремя способами; 

 самостоятельно чертить прямоугольник на нелинованной бумаге. 



Не обязательно: 
 решать наиболее трудные случаи вычитания чисел в пределах 1 000 
 (510 - 183; 503 — 138); 

 решать арифметические задачи в два действия самостоятельно (в дна, три 

действия решать с помощью учителя); 

 чертить треугольник по трем данным сторонам. 

 

6 класс 
знать: 

 десятичный состав чисел в предел 1 000 000; разряды и классы; 

 основное свойство обыкновенных дробей; 

 зависимость между расстоянием, скоростью и временем; 

 различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в 

пространстве; 

 свойства граней и ребер куба и бруса. 

 

уметь: 
 устно складывать и вычитать круглые числа; читать, записывать под диктовку, 

откладывать на счетах, 

 калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 1 000 000; 

 чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы; вписывать в 

нее числа; сравнивать; записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее; 

 округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 

 складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые 

десятки числа в пределах 10 000, выполнять деление с остатком; 

 выполнять проверку   арифметических действий; выполнять письменное 

сложение и вычитание чисел, 

 полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины и массы; 

 сравнивать смешанные числа; 

 заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или 

смешанными числами; 

 складывать; вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 

 решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и кратное 

сравнение чисел, решать и составлять составные задачи на встречное движение 

двух тел; 

 чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном 

расстоянии; 

 чертить высоту в треугольнике; 

 выделять, называть. пересчитывать элементы куба, бруса. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Обязательно: 

 уметь читать, записывать под диктовку, сравнивать (больше-меньше) в 

пределах 1000 000; 

 округлять числа до заданного разряда; 

 складывать, вычитать умножать и делить на однозначное число и круглые 

десятки числа в пределах 10000; 

 выполнять устное сложение и вычитание чисел в предела 100; 

 письменно складывать, вычитать числа, полученные при измерении, 

единицами стоимости, длины, массы; 

 читать, записывать под диктовку обыкновенные дроби и смешанные числа, 



знать виды обыкновенных дробей, сравнивать их с единицей; 



 узнавать случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

 выделять, называть, элементы куба, бруса, их свойства. 

 

7 класс 
знать: 

 числовой ряд в пределах 1 000 000; 

 алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, 

полученными при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

 элементы десятичной дроби; 

 преобразование десятичных дробей; 

 место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

 симметричные предметы, геометрические фигуры 

 виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, свойства сторон, углов, приемы построения. 

 

уметь: 
 умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 
 читать, записывать десятичные дроби; 

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенныё и 

десятичные); 

 выполнять сложение и вычитание чисел полученных при измерении двумя 

единицами времени; 

 решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала 

и конца; 

 решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

 вычислять периметр многоугольника 

 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, рас полагать 

предметы симметрично относительно оси, центра симметрии. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Не обязательно: 

 складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями 

 производить вычисления с числами в пределах 1 000 000; 

 выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени; 

 решать составные задачи в 3—4 арифметических действия; 

 строить параллелограмм, ромб. 

 

8 класс 
знать: 

 величину 1°; 

 размеры прямого, остроте, тупого, развернутого, полного, смежных углов, 

сумму углов треугольника; 

 элементы транспортира; 

 единицы измерения площади, их соотношения; 

 формулы длины окружности, площади круга. 

 

уметь: 
 присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в 

пределах 1 000 000; 



 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

двузначное целое число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных 

дробей; 



 находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью; 

 находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

 решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

 строить и измерять углы с помощью транспортира; 

 строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

 вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

 строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра 

симметрии. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

0бязательно 

 уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами 

в пределах 10000; по возможности с десятичными и обыкновенными 

дробями; 

 знать наиболее употребительные единицы площади; 

 знать размеры прямого, острого тупого угла в градусах; 

 находить число по его половине, десятой доле; 

 вычислять среднее арифметическое нескольких чисел; 

 вычислять площадь прямоугольника. 

 

9 класс 
знать: 

 таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через 

десяток; 

 табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

 названия, обозначения соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

 натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000; 

 геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников 

(треугольника, прямоугольника, параллелограмма, четырехугольника, 

шестиугольника), прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, 

конуса, шара. 

 

уметь: 
 выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, 

легкие случаи в пределах 1 000 000; 

 выполнять письменные арифметические Действия с натуральными числами и 

десятичными дробями; 

 складывать, вычитать умножать, и делить на однозначное и двузначное 

число, числа, полученные при измерении одной, двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных дробях; 

 находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа, число по 

его доле или проценту; 

 решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные 

задачи в 2, 3,4 арифметических действия; 

 вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда; 

 различать геометрические фигуры и тела; 



 строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линии, углы, многоугольника, окружности в разном положении на плоскости, 



в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; развертки 

куба, прямоугольного параллелепипеда. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

достаточно: 

 знать величины, единицы измерения стоимости, длины, массы, площади, 

объема, соотношения единиц измерения стоимости, длины, массы; 

 читать, записывать под обыкновенные, десятичные; 

 уметь считать, выполнять письменные арифметические действия (умножение 

и деление на однозначное число, круглые десятки) в пределах 10000; 

 решать простые арифметические задачи на нахождение суммы, остатка, 

произведения, частного, на увеличение (уменьшение) числа па несколько 

единиц, в несколько раз. На нахождение дроби обыкновенной; десятичной, 

1% от числа; па соотношения: стоимость цена, количество, расстояние, 

скорость, время; 

 уметь вычислять площадь прямоугольника по данной длине сторон; объем 

прямоугольного параллелепипеда по данной длине стороны; 

 уметь чертить линии, углы, окружности, треугольники, прямоугольники, с 

помощью линейки, чертежного угольника, циркуля; 

 различать геометрические фигуры и тела. 

 

 

4. Содержание учебного предмета 

 

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение многозначных чисел. 

8. Единицы измерения и их соотношения. 

Величины (стоимость, длина, масса, емкость, время, площадь, объем) и единицы их 

измерения. 

Единицы измерения стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). 

Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), 

метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), 

центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости – литр (1 л). Единицы измерения 

времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1нед.), месяц (1 

мес.), год (1 год), век (1 в.).Единицы измерения площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), 

квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр (1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. 

м), квадратный километр (1 кв. км).Единицы измерения объема: кубический миллиметр (1 

куб. мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический дециметр (1 куб. дм), кубический  

метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде 

десятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 



Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с 

целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие случаи в 

пределах 1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 



Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности результата). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без 

преобразования и с преобразованием в пределах 100 000. 

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на 

однозначное, двузначное число. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 

арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 с 

целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой результата 

повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Получение долей. Сравнение долей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. 

Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. 

Преобразования обыкновенных дробей (легкие случаи): замена мелких долей более 

крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами, целых и 

смешанных чисел неправильными дробями. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). 

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. 

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. 

Действия сложения, вычитания, умножения и деления с числами, полученными при 

измерении и выраженными десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на 

микрокалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких 

процентов от числа. 

9. Арифметические задачи. 

Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) задачи. 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на 

разностное и кратное сравнение. 

Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». 

Задачи на пропорциональное деление. 



Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем всей работы), 

изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход). 

Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). 

Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления 

периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

Планирование хода решения задачи. 



Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

10. Геометрический материал. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, параллелограмм, ромб. 

Использование чертежных документов для выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения) и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в 

том числе параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. 

Сумма углов треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. 

Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси 

симметрии. 

Построение геометрических фигур, симметрично расположенных относительно оси 

симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. 

Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в том 

числе куба). 

Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Площадь боковой и полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе 

куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: 

 предметов различной формы, величины, цвета, 

 изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

 оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам, 

 программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого 

выполняются упражнения по формированию доступных математических представлений, 

 калькуляторов и других средств. 

5 класс 

Нумерация чисел в пределах 100 (повторение): Сложение и вычитание чисел в пределах 

100 с переходом через разряд приемами устных вычислений. Нахождение неизвестного 

компонента сложения и вычитания. Простые арифметические задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. 

Геометрический материал (повторение): Линии. Виды линий. Линия, 

отрезок, луч. Ломаная линия. Углы. Виды углов. 

Нумерация чисел в пределах 1000: Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в 

пределах 1000, сложение и вычитание круглых сотен. Получение трехзначных чисел из сотен, 



десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, 

десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

Счет до 1 000 и от 1 000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; по 5, 50, 

500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел на калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен; знак ≈. 



Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз 

больше (меньше)?» (легкие случаи). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц в 

числе. 

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

Числа, полученные при измерении: Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, 

тонна (1 км, 1 г, 1 т), соотношения: 1 м =1000 мм, 1 км =1 000 м, 1 кг = 1000 г, 1 т =1000 кг, 1 т = 10 ц. 

Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной. Единицы измерения времени: год (1 

год), соотношение: 1 год = 365,366 сут. Високосный год. Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении одной, двумя мерами длины, стоимости устно (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 

1 м — 45 см; 8 м 55 см ± 3 м 19 см; 8 м 55 см ± 19 см; 4 м 55 см ± 3 м; 8м±19см; 8м±4м45см). 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. Сложение 

и вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд: Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1 000 устно и письменно, их проверка. Составные задачи; решаемые в 2-3 

арифметических действия. Получение одной, нескольких долей предмета, числа. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно и письменно, их проверка. Составные задачи; 

решаемые в 2-3 арифметических действия. Получение одной, нескольких долей предмета, числа. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000. Умножение чисел 10,100. Умножение и деление на 

10 и 100 без остатка и с остатком. Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное 

число (40 • 2; 400 • 2; 420 -2; 40 : 2; 300:3; 480:4; 450: 5), полных двузначных и 

трехзначных чисел без перехода через разряд (24 • 2; 243 • 2; 48:4; 488:4 и т.п.) устно. 

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом через 

разряд письменно, их проверка. 

Обыкновенные дроби: Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение 

долей, дробей с одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной 

целой. Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Дроби правильные, неправильные. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; на сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше)?», 

«Во сколько раз больше (меньше)?». 

Геометрический материал. Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. Треугольник. 

Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация треугольников по видам углов и 

длинам сторон. Построение треугольников по трем данным сторонам с помощью циркуля и 

линейки. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и D. 

Масштаб: 1:2; 1:5; 1:10; 1:100. Буквы латинского алфавита: А, В, С, D, Е, К, М, О, Р, S. 

 

6 класс 

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, круглых десятков, сотен тысяч в 

пределах 1 000 000, сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, расположение 

на разрядные слагаемые чтение, запись под диктовку, изображение на счетах, 

калькуляторе. 

Разряды; единицы десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение 

соседних разрядов сравнение классов тысячи единиц. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количеств разрядных 

единиц и общего количества единиц десятков, сотен тысяч в числе. Числа простые и 

составные. 



Обозначение римскими цифрами чисел ХШ—ХХ.. 

Устное (легкие случаи) и письменное сложение вычитание, умножение и деление на 

однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10000. Деление с остатком. 

Проверка арифметических действий. 



Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины, массы, времени. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство 

обыкновенных дробей, Преобразования: замена мелких долей более крупными 

(сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и 

вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую 

пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные 

задачи на Встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе перпендикулярные не 

пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве; наклонные горизонтальные 

вертикальные. Знаки и ||. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса; грани, ребра, вершины, их 

количество, свойства. 

Масштаб: 1:1 000; 1:10000; 2 :1; 10 : 1; 100:1. 

7 класс 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне ТЫСЯЧ В пределах 1000 

000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с использованием счетов. 

Письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, круглые 

десятки, двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1 000 000. Проверка 

арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени. Умножение и деление на однозначное число круглые десятки, двузначное число 

чисел, полученных при измерении двумя единицами измерений стоимости, длины, массы. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение 

десятичных долей и дробей. Выражение дробей в более крупных (мелких), одинаковых 

долях. 

Место десятичных дробей в нумерационной таблице. Запись чисел, полученных при 

измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы в виде десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями. 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца 

события; на нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и 

обратное приведение к единице; на движение в одном и противоположном направлениях 

двух тел. 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). 

Построение параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр симметрии. 

Предметы, геометрические фигуры симметрично расположенные относительно оси, 

центра симметрии построение геометрических фигур относительно оси и центра 

симметрии. 

8 класс 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 20 000; 5, 50, 5 000, 50000; 25, 250, 

2500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно с записью получаемых при счете чисел, с 

использованием счетов. 



Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной; двумя 

единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях. 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей , в том числе чисел, 

полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы 

выраженных в десятичных дробях на однозначные, двузначные целые числа. 



Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом принятия общего 

количества за единицу. 

Градус. Обозначение: 1° . Градусное измерение углов. Величина острого, тупого, 

развернутого, полного угла. Транспортир, построение измерение углов с помощью 

транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к 

ней. 

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади 1 кв. мм, ( ), 1 кв. см ( , 

1 кв.дм ( ), 1 кв м ( ), 1 кв. км ( ), их соотношения. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га1а, их соотношения. 

Измерение т вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении 

одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях. 

Длина окружности С = 2πR, сектор, сегмент. Площадь круга S = Линейные, 

столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности симметричных 

данным относительно оси, центра симметрии. 

9 класс 

Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное число 

(легкие случаи). 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 

(периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и 

десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями 

другого вида. 

Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. 

усеченный), пирамида. Грани, вершины.Геометрические тела: куб, прямоугольный 

параллелепипеда, цилиндра, конус (полный и 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 

поверхности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм ( ), 1 куб, см ( ), 1 

куб. дм ( ), 1 куб. м ( ), 1 куб. км ( ). Соотношения: 1 куб. дм = 1000 куб. см, 1 

куб. м = 1 000 куб.дм, 1 куб. м = 1 000 000 куб. см. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерения и вычислении объема (рассматриваются случаи, когда 

крупная единица объема содержит 1 000 мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный 

треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения нара, радиус, диаметр. 

 

5. Тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ Раздел Виды учебной деятельности 



1 Номинация Вслушиваются в слова учителя и других детей, выполняют 

правила поведения на уроке, принимают роль «ученика», учатся 

самостоятельно выполнять задания. Вступают в диалог 

(отвечают на вопросы, задают вопросы, уточняют непонятное). 

Работают в группе, в парах. Обращаются за помощью, 

формулируют свои затруднения (минимальный уровень). 

Организовывают свое рабочее место под руководством учителя. 



  Осуществляют контроль в форме сличения своей работы с 

заданным эталоном 

Работают в парах, внося необходимые дополнения, исправления 

в свою работу. 

Делают работу над ошибками самостоятельно (достаточный), с 

помощью учителя (минимальный). Находят и исправляют 

ошибки (достаточный), с помощью учителя (минимальный). 

Учатся оценивать свою работу и работу одноклассников. 

Минимальный уровень: 

Знают числовой ряд чисел в пределах 100 000; читают, 

записывают и сравнивают целые числа в пределах 100 000; 

Достаточный уровень: 

Знают числовой ряд чисел в пределах 1 000 000; читают, 
записывают и сравнивают числа в пределах 1 000 000; 

2 Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Вслушиваются в слова учителя и других детей, выполняют 

правила поведения на уроке, принимают роль «ученика», учатся 

самостоятельно выполнять задания. Слушают и понимают 

инструкцию к учебному заданию. Вступают в диалог (отвечают 

на вопросы, задают вопросы, уточняют непонятное).Работают 

коллективно, в группе, в парах. Обращаются за помощью, 

формулируют свои затруднения (минимальный уровень). 

Сотрудничают. Организовывают свое рабочее место под 

руководством учителя. 

Осуществляют контроль в форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

Работают в парах, внося необходимые дополнения, исправления 

в свою работу. 

Делают работу над ошибками самостоятельно (достаточный), с 

помощью учителя (минимальный). Находят и исправляют 

ошибки (достаточный), с помощью учителя (минимальный). 

Учатся оценивать свою работу и работу одноклассников. 

Минимальный уровень: 

Знают название, обозначение, соотношение крупных и мелких 

единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; 

выполняют действия с числами, полученными при измерении 

величин; 

Достаточный уровень: 

Знают название, обозначение, соотношения крупных и мелких 

единиц измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, 

объема; 

3 Арифметические 

действия 

Вслушиваются в слова учителя и других детей, выполняют 

правила поведения на уроке, принимают роль «ученика», учатся 

самостоятельно выполнять задания. Слушают и понимают 

инструкцию к учебному заданию. Сотрудничают. Вступают в 

диалог (отвечают на вопросы, задают вопросы, уточняют 

непонятное). Работают в группе и паре. Обращаются за 

помощью, формулируют свои затруднения (минимальный 

уровень). 

Организовывают свое рабочее место под руководством учителя. 

Осуществляют контроль в форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

Работают в парах, внося необходимые дополнения, исправления 

в свою работу. 



  Делают работу над ошибками самостоятельно (достаточный), с 

помощью учителя (минимальный). Находят и исправляют 

ошибки (достаточный), с помощью учителя (минимальный). 

Учатся оценивать свою работу и работу товарищей. 

Минимальный уровень: 

Знают таблицу сложения однозначных чисел; 
Знают табличные случаи умножения и получаемых из них 

случаев деления; 

Письменно выполняют арифметические действия с числами в 

пределах 100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное число) с использованием таблиц умножения, 

алгоритмов письменных арифметических действий, 

микрокалькулятора (легкие случаи); 

Достаточный уровень: 

Знают таблицу сложения однозначных чисел, в том числе с 

переходом через десяток; 

Знают табличные случаи умножения и получаемых из них 

случаев деления; 

Устно выполняют арифметические действия с целыми числами, 

полученными при счете и при измерении, в пределах 100 

(простые случаи в пределах 1 000 000); 

Письменно выполняют арифметические действия с 

многозначными числами и числами, полученными при 

измерении, в пределах 1 000 000; 

Выполняют арифметические действия с целыми числами до 1 

000 000 с использованием микрокалькулятора и проверкой 

вычислений путем повторного использования 

микрокалькулятора; 

4 Дроби Вслушиваются в слова учителя и других детей, выполняют 

правила поведения на уроке, принимают роль «ученика», учатся 

самостоятельно выполнять задания. Слушают и понимают 

инструкцию к учебному заданию. Сотрудничают. Вступают в 

диалог (отвечают на вопросы, задают вопросы, уточняют 

непонятное). Работают в группе и паре. Обращаются за 

помощью, формулируют свои затруднения (минимальный 

уровень). 

Организовывают свое рабочее место под руководством учителя. 

Осуществляют контроль в форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

Работают в парах, внося необходимые дополнения, исправления 

в свою работу. 

Делают работу над ошибками самостоятельно (достаточный), с 

помощью учителя (минимальный). Находят и исправляют 

ошибки (достаточный), с помощью учителя (минимальный). 

Учатся оценивать свою работу и работу товарищей. 

Минимальный уровень: 

Знают обыкновенные и десятичные дроби; их получение, 

запись, чтение; 

Выполняют арифметические действия (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное число) с десятичными 

дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том 

числе с использованием микрокалькулятора; 

Находят долю величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 



  Достаточный уровень: 

Знают обыкновенные и десятичные дроби, их получение, 

запись, чтение; 

Выполняют арифметические действия с десятичными дробями; 

Находят одну или несколько долей (процентов) от числа, числа 

по одной его доли (проценту); 

Выполняют арифметические действия с десятичными дробями 

с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений 

путем повторного использования микрокалькулятора; 

5 Арифметические 

задачи 

Вслушиваются в слова учителя и других детей, выполняют 

правила поведения на уроке, принимают роль «ученика», учатся 

самостоятельно выполнять задания. Составляют рассказ 

(достаточный уровень), с помощью учителя (минимальный 

уровень). Работают в группе и паре. Обращаются за помощью, 

формулируют свои затруднения (минимальный уровень). 

Строят схему к математической записи и рассказу. Работают со 

схемами, их расшифровкой. Наблюдают и объясняют, 

составляют и решают задачи самостоятельно (достаточный). 

Решают и составляют задачи с помощью учителя 

(минимальный). Делают работу над ошибками самостоятельно 

(достаточный), с помощью учителя (минимальный). 

Находят и исправляют ошибки (достаточный), с помощью 

учителя (минимальный). Учатся оценивать свою работу и 

работу товарищей. 

(достаточный уровень) решают, составляют, иллюстрируют 

все изученные простые арифметические задачи; делают 

краткую запись, моделируют содержание, решают составные 

арифметические задачи в два действия; 

(минимальный уровень) решают составные арифметические 

задачи в два действия (с помощью учителя); решают, 

составляют, иллюстрируют изученные простые 

арифметические задачи. Выделяют основные части задачи: 

условие, вопрос, решение, ответ (достаточный уровень), с 

помощью учителя и наглядности (минимальный уровень). 

Читают условие задачи. Составляют и решают задачи по 

рисункам с использованием данных слов (достаточный 

уровень), с помощью учителя и наглядности (минимальный 

уровень). 

Объясняют выбор арифметического действия для решений 

задачи (достаточный), решение, составление задач с помощью 

учителя (минимальный). 

Минимальный уровень: 

Решают простые арифметические задачи и составные задачи в 2 

действия; 

Достаточный уровень: 

Решают простые задачи в соответствии с программой, 

составные задачи в 2-3 арифметических действия; 

Применяют математические знания для решения 

профессиональных трудовых задач; 

6 Геометрический 

материал 

Вслушиваются в слова учителя и других детей, выполняют 

правила поведения на уроке, принимают роль «ученика», учатся 

самостоятельно выполнять задания. Слушают, отвечают на 

вопросы, рассуждают, беседуют по иллюстрациям учебника. 

Рассматривают рисунок, высказывают предположения, делают 



  выводы. Сотрудничают. Организовывают свое рабочее место 

под руководством учителя. Осуществляют контроль в форме 

сличения своей работы с заданным эталоном. Работают в парах, 

внося необходимые дополнения, исправления в свою работу. 

Делают работу над ошибками самостоятельно (достаточный), с 

помощью учителя (минимальный). Находят и исправляют 

ошибки (достаточный), с помощью учителя (минимальный). 

Учатся оценивать свою работу и работу товарищей. 

Минимальный уровень: 

Распознают, различают и называют геометрические фигуры и 

тела (куб, шар, параллелепипед), знают свойства элементов 

многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

Строят с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в 

разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

Распознают, различают и называют геометрические фигуры и 

тела (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, 

конус); 

Знают свойства элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного 

параллелепипеда; 

Вычисляют площадь прямоугольника, объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

Строят с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в 

разном положении на плоскости, в том числе симметричных 

относительно оси, центра симметрии; 

Получают представления о персональном компьютере как 

техническом средстве, его основных устройствах и их 

назначении. 
 

5 класс 

 

№ Тема урока Кол- во 
часов 

1-10 Повторение. Сотня. 10ч. 

1-2 Нахождение неизвестного слагаемого. 2 

3-4 Нахождение неизвестного уменьшаемого. 2 

5-6 Нахождение неизвестного вычитаемого. 2 

7-8 Устное сложение и вычитание чисел с переходом через разряд. 2 

9 Контрольная работа. 1 

10 Работа над ошибками. Повторение. 1 

11- 
14 

Геометрический материал. Повторение. 4ч. 

11- 
12 

Линия, отрезок, луч. 2 

13- 
14 

Углы. Виды углов, построение. 2 

15- 
54 

Тысяча. 40ч. 



15- 
16- 

17- 

18 

Нумерация чисел в пределах 1000. 4 

19- 
20- 

21 

Разряды. Таблица классов и разрядов. 3 

22- 
23- 

24- 

25 

Округление чисел до десятков и сотен. 4 

26- 
27- 

28 

Римская нумерация. 3 

29- 
30- 

31 

Меры стоимости, длины и массы. 3 

32- 
33- 

34- 

35 

Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении мерами 

длины и стоимости. 

4 

36- 
37- 

38- 

39- 

40- 
41 

Сложение и вычитание круглых сотен и десятков. 6 

42- 
43- 

44- 

45- 

46- 

47- 

48 

Сложение и вычитание чисел без перехода через разряд. 7 

49- 
50- 

51- 

52 

Проверка пройденного. Отработка вычислительных навыков. 4 

53 Контрольная работа. 1 

54 Работа над ошибками. Повторение. 1 

55- 

66 

Геометрический материал. 12ч. 

55- 
56 

Периметр многоугольника. 2 

57- 
58 

Треугольники. 2 

59- 
60 

Различение треугольников по видам углов. 2 

61 Различение треугольников по длинам сторон. 1 

62- 
63 

Разностное сравнение чисел. 2 

64 Кратное сравнение чисел. 1 

65- 
66 

Проверка пройденого. Отработка вычислительных навыков. 2 



67- 

91 

Сложение и вычитание в пределах 1000 с перехом через разряд. 25ч. 

67- 
68- 

69- 

70- 

71 

Сложение с переходом через разряд. 5 

72- 
73- 

74- 

75- 

76- 

77- 

78 

Вычитание с переходом через разряд. 7 

79- 
80 

Решение задач по краткой записи. 2 

81 Составление краткой записи к составным задачам. Решение составных 
задач. 

1 

82- 
83- 

84- 

85 

Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа. 4 

86- 
87 

Решение уравнений. 2 

88- 
89 

Проверка пройденого. Отработка вычислительных навыков. 2 

90 Контрольная работа. 1 

91 Работа над ошибками. Повторение. 1 

92- 
136 

Обыкновенные дроби. 45ч. 

92- 
93- 

94 

Образование дробей. 3 

95- 
96- 

97- 

98 

Сравнение дробей. 4 

99- 
100- 

101- 

102 

Правильные и неправильные дроби. 4 

103- 
104- 

105- 

106 

Умножение чисел 10, 100. Умножение и деление на 10 и 100. 4 

107- 
108- 

109 

Преобразование чисел, полученных при измерении мерами стоимости, 

длины, массы. 

3 

110- 
111 

Замена крупных мер мелкими. 2 

112- 
113 

Замена мелких мер крупными. 2 

114- 
115 

Меры ремени. Год. 2 



116- 
117- 

118- 

119 

Умножение и деление круглых десятков и круглых сотен на однозначное 

число. 

4 

120- 
121- 

122- 

123- 

124 

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное 

число без перехода через разряд. 

5 

125- 
126- 

127 

Проверка умножения и деления. 3 

128- 
129- 

130- 

131 

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на 

однозначное число с переходом через разряд. 

4 

132- 
133- 

134 

Проверка пройденого. Отработка вычислительных навыков. 3 

135 Контрольная работа. 1 

136 Работа над ошибками. Повторение. 1 

137- 
147 

Геометрический материал. 11ч. 

137- 
138- 

139 

Построение треугольников. 3 

140- 
141- 

142 

Круг. Окружность. Линии в круге. 3 

143- 
144- 

145 

Масштаб. 3 

146- 
147 

Проверка пройденого. Отработка вычислительных навыков. 2 

148- 
167 

Все действия в пределах 1000. Повторение. 20ч. 

148- 
149 

Сложение с переходом через разряд. 2 

150- 
151 

Вычитание с переходом через разряд. 2 

152- 
153 

Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа. 2 

154- 
155 

Дроби.Все действия с дробями. 2 

156- 
157 

Умножение чисел 10, 100. Умножение и деление на 10 и 100. 2 

158 Умножение и деление круглых десятков и круглых сотен на 
однозначное число. 

1 

159- 
160 

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на 
однозначное число без перехода через разряд. 

2 

161- 
162 

Проверка умножения и деления. 2 



163- 
164- 

165 

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на 

однозначное число с переходом через разряд. 

3 

166 Контрольная работа. 1 

167 Работа над ошибками. Повторение. 1 

168- 
170 

Геометрический материал. Повторение. 3ч. 

168 Прямоугольник (квадрат). 1 

169- 
170 

Куб. Брус. Шар. 2 

 

5 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

I четверть (54 ч.) 

1. Нумерация в пределах 1000 (повторение) 5 

2. Арифметические действия с целыми числами (повторение) 8 

3. Нумерация чисел в пределах 1000000. 12 

4. Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 17 

5. Геометрический материал( линии, виды треугольников, построение 
треугольников , нахождение периметра) 

10 

 Повторение 2 

II четверть (42 ч.) 

1 Действия с числами, полученными при измерении двумя мерами 
длины, массы, стоимости 

14 

2 Обыкновенные дроби 15 

3 Геометрический материал ( Взаимное положение прямых на 
плоскости. Высота) 

9 

4. Повторение 3 

IIIчетверть (60 ч. ) 

 

1 
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 
знаменателями 

12 

2 Сложение и вычитание смешанных чисел 14 

3. Скорость, время, расстояние. 9 

4. Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые 
десятки 

12 

5. Геометрический материал( Взаимное положение прямых в 
пространстве. Куб. Брус. Масштаб) 

10 

6 Повторение 3 

IVчетверть (42 ч.) 

1. Деление многозначных чисел на однозначное число и круглые 
десятки 

19 

2 Геометрический материал ( повторение) 9 

3 Повторение 10 

4. Обобщающее повторение за год 5 

 Всего за год 204 часа  



6 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела 

К
о
л
и

ч
ес

т 

в
о
 ч

ас
о
в
 

 I четверть (45 ч.)  

1. Нумерация(повторение) 5 

2. Числа, полученные при измерении величин 7 

3. Сложение и вычитание многозначных чисел 7 

4 Устное умножение и деление 8 

5 Умножение и деление на однозначное число 8 

6 Геометрический материал 7 

7 Повторение материала I четверти 3 

II четверть (35 ч.)   

1. Умножение и деление на 10,100,1000 2 

 -деление с остатком на 10,100,1000 2 

2. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 5 

3. Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 
однозначное число 

6 

4. Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на круглые 
десятки 

5 

5. Умножение и деление на круглые десятки 5 

6 Геометрический материал 
Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма 

(ромба). Построение параллелограмма (ромба). 

7 

7 Повторение материала II четверти 3 

III четверть (50 ч.) 

12. Умножение на двузначное число 7 

13. Деление на двузначное число 6 

14. Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 
двузначное число 

4 

15. Обыкновенные дроби  

 - приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю 8 

 - сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 
знаменателями 

3 

IV четверть (40 ч.) 
 Десятичные дроби  

 -получение, запись и чтение десятичных дробей 1 

 -выражение десятичных дробей в более 
крупных(мелких),одинаковых долях 

2 

 -сравнение десятичных долей и дробей 2 

17. Геометрический материал 
Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, 

центр симметрии. Предметы, геометрические фигуры симметрично 

расположенные относительно оси, центра симметрии, построение 

геометрических фигур относительно оси и центра симметрии 
- симметрия 

7 

18. Сложение и вычитание десятичных дробей 5 

19 Нахождение десятичной дроби от числа 4 



20 меры времени 5 

21 задачи на движение 5 

22 геометрический материал  

 -куб 3 
 -масштаб 3 

23 Повторение 3 

Всего 170 часов 

7 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

 I четверть (45 ч.)  

1. Целые и дробные числа (повторение) 5 

2. Нумерация в пределах 1000000 10 

3. Сложение и вычитание в пределах 1000000 8 

4. Умножение и деление чисел в пределах 1000000 11 

5. Геометрический материал (фигуры и их измерения, градусная мера углов, 
сумма углов треугольника, симметрия) 

9 

6 Повторение 2 
 II четверть (35 ч.)  

1 Обыкновенные дроби (повторение) 1 

2 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 4 

3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 9 

4. Решение задач на нахождение числа по его доли 5 

5. Решение задач на нахождение дроби от числа 5 

6 Геометрический материал (площадь, формулы площади) 7 

7. Повторение 4 
 III четверть(50 ч)  

1. Преобразование обыкновенных дробей 2 

2 Умножение и деление обыкновенных дробей 2 

3 Умножение и деление смешанных чисел 5 

4. Решение задач на части 4 

5. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 6 

6. Умножение и деление чисел, полученных при измерении 6 

7. Геометрический материал (симметрия, длина окружности, площадь 
окружности, диаграммы) 

9 

7. Повторение 5 
 IV четверть (40 ч.)  

1. Меры земельных площадей 3 

2. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении площадей 2 

3 Умножение и деление чисел, полученных при измерении площадей 4 

Повторение   

 Нумерация. Чтение, запись и сравнение чисел. 1 
 Сложение и вычитание целых и дробных чисел. 1 
 Решение простых задач на все виды действий. 1 
 Взаимное положение фигур. 1 
 Решение составных задач. 1 
 Решение уравнений. 1 
 Решение задач с помощью уравнения. 1 
 Умножение и деление на двузначное число. 1 
 Многоугольники и их свойства. 1 



 Отработка вычислительных навыков. 1 
 Решение задач разными способами. 2 
 Решение выражений в несколько действий. 1 
 Симметрия. 1 
 Отработка вычислительных навыков. 1 
 Нахождение части от числа. 1 
 Нахождение числа по его части. 1 
 Решение простых задач на части. 1 
 Масштаб. Решение задач. 1 
 Решение составных задач на части. 2 
 Решение простых задач на движение. 1 
 Решение составных задач на движение. 2 
 Обобщающее повторение за год. 1 
 Обобщающее повторение геометрического материала. 1 
 Итоговая контрольная работа. 1 
 Анализ контрольных работ. 1 
 Урок путешествие. 1 
 Урок КВН 1 
 Практические задачи. 1 

Всего 170 часов  

8 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

I четверть (36 ч.)   

 Нумерация в пределах 1000000 3 
 Десятичные дроби 3 
 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 10 

 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей. 12 

 Геометрический материал (Прямоугольный параллелепипед. Куб. 
Площади боковой и полной поверхности куба и параллелепипеда. 

9 

II четверть (28 ч.)  

1 Проценты 2 

2 Нахождение процентов от числа 8 

3. Нахождение числа по процентам 8 

4. Запись десятичной дроби в виде обыкновенной 2 

5. Геометрический материал (объёмы, меры объёма) 6 

6 Повторение 2 

III четверть(40 ч)  

1. Образование и виды дробей 5 

2 Сложение и вычитание дробей 4 

3 Умножение и деление дробей 4 

4. Совместные действия с дробями 7 

5. Умножение и деление на двузначное число 2 

6. Геометрический материал (окружность и круг, цилиндр, пирамида, шар) 9 

7. Повторение 5 

IV четверть (32 ч.)  

1. Нумерация в пределах 1000 000. 1 

2. Геометрические фигуры и их измерения. 1 



3 Действия над натуральными числами. 1 

4 Выражения в несколько действий. 1 

5 Решение составных задач. 1 

6 Треугольники. Решение задач. 1 

7 Обыкновенные и десятичные дроби. 1 

8 Преобразование дробей. 1 

9 Сложение и вычитание дробей. 1 

10 Площадь и её измерения. 1 

11 Умножение и деление дробей. 1 

12 Выражение в несколько действий. 1 

13 Решение составных задач с дробями. 1 

14 Тела и их измерения. 1 

15 Решение задач на движение. 1 

16 Решение составных задач на движение. 1 

17 Проценты. 1 

18 Объём. Решение задач. 1 

19 Нахождение процентов от числа. 1 

20 Нахождение числа по его процентам. 1 

21 Решение задач на проценты. 1 

22 Решение практических задач. 1 

23 Решение составных задач на проценты. 1 

24 Обобщающее повторение «Выражения и уравнения» 1 

25 Обобщающее повторение «Задачи» 1 

26 Обобщающее повторение по геометрии. 1 

27 Урок консультация. 1 

28 Итоговая контрольная работа №11 1 

29 Анализ контрольных работ. 1 

30 Урок путешествие. 1 

31 Урок применения знаний. 1 

32 Урок викторина. 1 

Всего 136 часов  

 

7) Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Литература для 

обучающихся: 5 класс: 

1. М.Н.Перова и др.. Математика, 
Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. М.: Просвещение, 2014 г. 

2. Перова М. Н., Яковлева И. М. 

Рабочая тетрадь по математике для учащихся 5 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

6 класс: 
1. Г.М. Капустина, М.Н.Перова. Математика, 
Учебник для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. М.: Просвещение, 2014 год. 

2. Перова М. Н., Яковлева И. М. 

Математика. Рабочая тетрадь. 6 класс. Пособие для учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

7 класс: 
1. Т.В. Алышева. Математика, 



Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. М.: Просвещение, 2014 год. 



2. Алышева Т. В. 

Математика. Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

8 класс: 
1. В.В.Эк. Математика, 
Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. М.: Просвещение, 2014 год. 

2. Алышева Т. В. 

Математика. Рабочая тетрадь. 8 класс. Пособие для учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

9 класс: 
1. Перова М.Н., Математика, 
Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2014 год. 

 

 

 

Литература для учителя: 

 

1. О.А. Бибина. Изучение геометрического материала в 5-6 классах специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида. М.: Владос,2015 год. 

2. В.В.Воронкова. Программы специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида для 5-9 классов, сборник 1, допущена Министерством 

образования РФ, 2001 года. М.: Владос, 2012 год, 224 стр. (Математика - 

авторы М.Н. Перова, В.В.Эк.) 

3. Демидова М.Е. Работа с геометрическим материалом в школе VIII вида 

// Дефектология. – 2012. – № 1. 

4. Ф.Р Залялетдинова. Нестандартные уроки математики в коррекционной 

школе. 5-9 классы. М.: «Вако», 2017 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7.Рабочая программа по географии для 

учащихся с задержкой психического развития 

(Вариант 7.1)(7-9классы) 

                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая образовательная программа по учебному предмету 

«География» предназначена для учащихся 7-9-x классов с задержкой психического 

развития (далее 3ПP), вариант 7.1 и составлена на основании следующих нормативных 

документов, образовательных программ нового поколения и методических пособий: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N. 273 — ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 



2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования от 17.12.2010 г. No1897 (с изменениями). 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016 N 40937). 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного  санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 N 72, далее — СанПиН 2.4.2.2821—10. 

5. Примерной основной образовательной программы основного общего образования по 

географии, одобренной решением федерального учебно-методииеского объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

6. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, сайт: http://schoo1.ru/fgos/koncepcija dukhovno-nravstv-vospitanija.pdf 

7. Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. N 986). 

8. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа», с. Щелканово Юхновского района 

Калужской области 

9. Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа», с. Щелканово Юхновского района 

Калужской области 

10. Программы курса «География» 7 классы Предметная линия учебников 
«Полярная звезда» / В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — М.: Просвещение, 

2018.-256c. 

11. Программы курса «География» 8 классы Предметная линия учебников 

«Русское слово» / Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский. — М.: ООО «Русское 

слово- учебник», 2018.-344c. 
12. Программы курса «География» 9 классы Предметная линия учебников 

«Русское слово» / Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский, Н.Н. Клюев. — М.: ООО 

«Русское слово-учебник», 2018.-344c. 

- География. Материки, океаны, народы и страны: 7 класс: Учебник. География. 7 класс/ 
Душина И.В., Смоктунович Е.Л –Москва: Провещение 

- География России: хозяйство: регионы: 8 класс: учебник для общеобразовательных 
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учреждений / В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя — М.: Вентана-Граф 

География .9 класс: учебник для общеобразовательных организаций // Е.А.Тфможняя,— 

М.: ООО «Русское слово-учебник» 

Адаптированная рабочая образовательная программа по географии для обучающихся с 

задержкой   психического  развития  (вариант 7.1. ) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности обучающихся с задержкой психического 

развития (далее — 3ПP) с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных  отношений. Вариант 7.1 предназначен для образования 

обучающихся с 3ПP разной степени проявления, уровня психофизического развития, 

близкого возрастной норме, позволяющего получить ООО, полностью соответствующее 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию  обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки. Одним из важнейших 

условий является устойчивость форм адаптивного поведения. Достижения планируемых 

результатов освоения программы по географии определяются по завершению обучения в 

основной школе.   Актуальность  программы   определяется,   прежде   всего,  тем, что 

обучающиеся в силу своих индивидуальных психофизических особенностей (с диагнозом 

3ПP, вариант 7.1. не могут освоить программу по географии в соответствии с 

требованиями Федерального    государственного образовательного  стандарта, 

предъявляемого к  учащимся  общеобразовательных школ, так как испытывают 

затруднения при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при 

анализе, сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием. 

Учащиеся с 3ПP работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при 

обучении является пассивное механическое напоминание изучаемого материала, таким 

детям с трудом даются отдельные приемы умственной

 деятельности, овладение интеллектуальными умениями. Новые 

элементарные навыки вырабатываются у детей с 3ПP крайне медленно, поэтому 

программой предусмотрено обязательное выполнение практических работ, формирующих 

навыки работы с картами различного содержания, графиками, схемами, учебником, но из 

содержания программного материала исключен материал на выявление причинно-

следственных связей и углубленного изучения. 

Данная адаптированная рабочая программа призвана создать образовательную среду и 

условия, позволяющие детям с ограниченными возможностями получить качественное 

образование по географии, подготовить разносторонне развитую личность, обладающую 

коммуникативной  компетенцией, способную использовать полученные знания для 

успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности. 

Цель реализации адаптированной рабочей программы по географии - обеспечение 

выполнения требований ФГОС ООО посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 3ПP (вариант 7.1.,), 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Формирование картографической грамотности, навыков применения географических 

знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет 

реализовать заложенную  в  образовательных  стандартах  метапредметную  направленность 

в обучении географии. 

Задачи реализации программы: 

1) формировать систему научных представлений, отражающих и обобщающих 

географические различия природы, населения и хозяйства России, Томской области, 

регионов и стран мира; 

2) формировать посредством содержания курса школьной географии мировоззренческую 

ценностно-смысловую сферу личности учащихся на основе общемировых и 

национальных ценностей, социальной ответственности и толерантности; 
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3) создавать образные представления о крупных регионах материков и странах с 
выделением особенностей их природы, природных богатств, использования их 
населением; развивать практияеские географические навыки, извлекать информацию из 
различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания  
и характеристики территории России и Томской области; 
4) продолжать развитие картографической грамотности школъников посредством работы 
с картами разнообразного содержания и масштаба; 
5) развивать творческий подход к изучению материала посредством применения 
географических методов исследования и моделирования; применять полученные знания и 
навыки в практической деятельности, в том числе в природополъзовании с учётом 

хозяйственной целесообразности и экологических требований; 

6) раскрыть на основе историко-географияеского подхода изменения политической карты, 
практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 
материков, океанов и отдельных стран. Коррекцнонные 

задачи: 

1) сохранение и укрепление здоровья обучающихся с OB3 на основе совершенствования 
образовательного процесса; 
2) создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 
индивидуальных способностей обучающихся с OB3; 
3) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенньт 
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 
4) преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
5) овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
6) развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями; 
7) создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья в освоении основной образовательной программы; индивидуализацию обучения, 
учитывая состояние их здоровья, индивидуально — типологииеские особенности, 
приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

OПЫT£t ПОЗН£tНИЯ И C£tMOП ОЗ НdНИЯ; 

8) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 
или профессиональной траектории; 
9) коррекция нарушений устной и письменной речи; 
10) обеспечение ребенку ycпexa в различных видах деятельности с целью предупреждения 
негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школъному обучению. 

К специальным педагогическим условиям реализации данной программы относятся: 

1) учет особенностей психофизического состояния обучающегося; 
2) обучение в процессе деятельности всех видов - игровой, трудовой, предметно- 
практической, учебной, путем изменения способов подачи информации, особой методики 
предъявления учебных заданий; 
3) увеличение времени на выполнение заданий; 
4) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 
ребенка проявлений утомления, истощения; исключение негативные реакций со стороны 
педагога, недопустимость ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 
ребенка. 

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для 
обучающихся с 

 

1) стимулирующую (одобрение, эмоциональная поддержка), организующую (привлечение 
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внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющую (повторное разъяснение инструкции к заданию); 
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2) переконструирование  содержания учебного материала с ориентацией на зону 
ближайшего 

развития ученика; опора на жизненный опыт ребёнка; 

3) использование наглядных, дидактических материалов; 

4) выполнение задания по образцу; 
5) итог выступления учащихся обсуждают по алгоритму-сличения, сильный ученик 
самостоятельно отвечает на итоговые вопросы, слабым даётся опорная схема-алгоритм; 
6) реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных 
форм преподнесения заданий; 
7) использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 
дополнительных источников знаний: опорной карты- сличения, опорной схемы 

алгоритма. 
Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение определенных 
предметных знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся приемов умственной 
деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, испытывающих 
трудности в процессе обучения. 

К реализации рабочей программы д ля о бучаюідихся с 3 ПР могут б ыть привлечены 
учителя- логопеды, педагоги-психологи. 

Наиболее приемлемыми методами  в практической работе учителя географии с 

учащимися, 

имеющими 3ПP, являются: 

- объяснительно- иллюстративный; 
- личностно- ориентированный; 

- репродуктивный; 
- частично-поисковый; 
- коммуникативный; 
- информационно-коммуникационный; 
- игровых технологий; 
- методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В системе основного общего образования география единственный предмет, 

содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и 
гуманитарно-общественного научного   знания,  uтo  позволяет  создавать целостное 
восприятие мира  не   в виде   набора обособленных  природных и общественных 
компонентов,  а в виде  взаимосвязанной системы природно-общественных 
территориальных единиц, формирующихся и развивающихся по определённым законам. 
Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как биология, экология, 
химия, физика, математика, история, литература, основы безопасности жизнедеятельности и   
другие.  Системные  географические знания  воспитывают  внутреннюю культуру 
личности, формируют компетенции, позволяющие  специалистам нового поколения 
осознать свое место в социуме и оценить роль в окружающем мире. 

В структуре Адаптированной рабочей программы выделяются следующие курсы, 

которые представлены в виде взаимосвязанных блоков в соответствии с логикой 

поставленных задач. 
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Класс Школьный курс географии 5 
Начальный курс географии 

6 Начальный курс географии 
7 География. Материки и океаны 
8 География России. Часть І. Природа. Население 
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9 География России. Часть II. Хозяйство. Регионы 
Каждый курс опирается на географические знания, полученные обучающимися в 

предыдущих классах. В таком подходе реализован принцип логической целостности, от 
общего к частному, т. е. от общей модели устройства Земли к рассмотрению природы, 
населения и хозяйства крупных регионов и стран. 

Школьная география ответственна за формирование гуманистического взора на мир у 
школьников, воспитания патриотов с любовью к Родине, в ней заложены и другие 
принципы сквозного направления современного образования: научность, интеграция, 
непрерывность, систематичность и взаимосвязанность раскрытия глобальных, 
региональных и локальных аспектов предмета. 

 

ОПИСАНИЕ MECTA УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В учебном плане МКОУ «Средняя общеобразовательная школа», с. Щелканово 

Юхновского района Калужской области отводится 7-9 классах — 68 часов, из расчета 2 часа 

в неделю. Вceгo в год 34 учебных недели. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 
(житель планеты земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 
- осознание выдающейся роли и места Росси как части мирового географического 
пространства; 
- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 
населяющих ее народов, определяющих общность их исторических судеб; 
- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и 
хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность 
солидарно противостоять глобальным вызовам современности. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 
 

Личностные результаты: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории наро ов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
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основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
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ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойиивых 

познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе   личностного  выбора,   формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоогранияению в поступках, 

поведении, расточительном  потребительстве;  сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного  субъекта  общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и  способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных  норм, правил  поведения, ролей и форм социальной  жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных  компетенций  с  учетом  региональньж,  этнокультурных,  

социальных и   экономических  особенностей (формирование готовности к   

участию  в процессе упорядочения  социальных связей  и отношений,  

 в   которые  включены  и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 

  себя в качестве субъекта  социальных  преобразований,освоение 

компетентностей  в  сфере   организаторской  деятельности;  интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности   продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в гpyппe и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа,

 проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
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дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать 
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художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностНОМу Освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления,  наличие опыта  экологически ориентированной 
рефлексивно-оценояной и практической деятельности в жизненных ситуациях 
(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 
художественно- эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметных понятий 
и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательекой компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 
проектной деятельности. 

При изучении географии обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 
- приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности,  
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 
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2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных  
и познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задаяи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
ретения задачи/достижения цели; 
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 
и находить средства для их устранения; 
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения залланированных характеристик 
продукта/результата; 
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задаяи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
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• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внеіііних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего ycпexa или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 
для  достижения  эффекта успокоения  (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
(повышения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 

6. Умение определять  понятия,   создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать  причинно-следственные связи,  строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задал. Обучающийся сможет: 
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
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• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 
информационньйі, текст non-fiction); 
• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологияеских ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в гpyппe: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
• определять возможные роли в совместной деятельности; 
• играть определенную роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 
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• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
• выделять общую точку зрения в дискуссии; 
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 
• организовывать учебное взаимодействие в гpyппe (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в пape, в малой гpyппe и т. д.); 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструМентальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
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• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 
решаемым задачам; 

• ориентироваться  в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 
и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 
другим источникам;  выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

ИСТОЧ НИКdХ ; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико- 
ориентированных задач; 
• использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 
географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 
основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 
различий);  расчет  количественных показателей, характеризующих географические 
объекты, явления и процессы; составление простейших географияеских прогнозов; 
принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 
географической информации; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику иисленности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 
задач; 
• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
• устанавливать  черты  сходства  и различия особенностей природы и населения, 
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 
разным природным условиям; 
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 
• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельньт 

территорий России; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России; 
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• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России  и  отдельных  регионов;  

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в  

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественное и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых pecypcax, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико- 

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельньт предприятий по территории страны; 

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельньlх регионов России; 
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; моделировать 

географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- 

экономических и геоэкологических проблем человечества; 

• примеры практического использования географипеских знаний в различных областях 

деятельности ; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса; 

• выдвигать гипотезы о   связях и закономерностях   событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в   науке точки зрения о   причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 
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• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений  климата 

для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами ; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими  и 

геоэкономияескими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

выдвигать и обосновывать  на  основе  анализа  комплекса  источников  информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пуги решения проблем развития хозяйства России; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения aдaпTиpoвaннoй 

рабочей программы по географии 

Специальные  условия   проведения текуіцей, промежуточной и 

итоговой аттестации, обучающихся с 3ПP включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обучающихся с 

 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся oпop: наглядных cxeNf, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей, обучающихся с 3ПP: упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению; 

- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к 

письменной инструкции к  заданию,  при  необходимости,  она  дополнительно  

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 3ПP (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; 

- упрощение формулировок задания по  грамматическому  и  семантическому  оформлению 

и P-)• 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
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(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей

 (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), 
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направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 
- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 
ребенка  проявлений  утомления, истощения; недопустимыми являются негативные 
реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 
травмированию ребенка. 

11. Особенности оценки предметных (географических) результатов 
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Все виды контрольно-оценочных работ оцениваются в процентном отношении к 
максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу: Оценка 

«удовлетворительно» - выполнено от 30 % до 50 % заданий. Оценка «хорошо» 
- выполнено от 51 % до 65 % заданий. Оценка «отлично» - выполнено свыше 65 % 
заданий. Оценивание текущих устных и письменных (практических) работ 

Отметка «5» ставится в случае, если учащийся: 

• показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала; 
• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творяески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 

• не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 
устНЫх 

ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдает культуру письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 
Отметка «4» ставится в случае, если учащийся: 

• показывает знания всего изученного программного материала; 
• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике; 
• допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 
изученного материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, 
правила оформления письменных работ. 
Отметка«З» ставится в случае, если учащийся: 

• показывает  знания  и   усвоение изученного  программного материала на уровне 
минимальных требований; 
• умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 
видоизмененные вопросы; 
• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного 
материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной 
речи, правила оформления письменных работ. 

Отметка «2» ставится в случае, если учащийся: 
• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, имеет отдельные представления об изученном 
материале; 
• не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 
видоизмененные вопросы; 
• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного 
материала, незнапительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной 
речи, правила оформления письменных работ. 
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Отметка «1» ставится в случае, если учащийся показывает полное незнание изученного 
материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Материки, океаны, народы и страны (7 класс) 

68 часов 

При соверпіенствовании содержания программы 7 класса учитьнались лучшие традиідіи 

віколъной географии и новые подходы к структуре дисциплины, что должно служить 

укреплению комплексного подхода к изучению территориальньт природно-общественньт 

систем, развитию у школъюіков интереса к изучению географии. Сохраняя традщіионное, 

привычное для учителей географии название курса 7 класса, в содержаюіе его программы 

внесены изменения. Из названньт выше разделов блока «География Земли» включены новые 

элементы знаний, вьщелен раздел «Население Земли». 

Комплексный подход объединяет изучение природьІ, населения и его хозяйственной 

деятельности, что позволит школьникам научиться понимать причины разнообразия 

природы материков и океанов, крупньт решонов и отделъньт стран, понимать людей 

другой культуры, осознавать своё место в жизни родной страны и планеты в целом. 

Интегрированные географические знания будут служить школьникам способом 

рассмотрения мира, позволят видеть, понимать и оценивать сложную систему 

взаимодействия между людьми, территорией и природной средой. 

Главная цель курса — продолжить формирование системы географических знаний и 

умений как компонента научной картины мира. Развивать у школьников целостное 

представление о Земле как планете людей, а также региональные знания о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и отдельных стран, о людях, 

их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в различных 

природных условиях, т. е. формировать минимум базовых географических знаний, 

образующих географическую картину мира. Эти знания необходимы каждому человеку 

нашей эпохи. При изупении курса формируются умения и навыки использования 

географических знаний в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Основные задачи курса: 

• расширить и конкретизировать  представления  о  пространственной 
неоднородности поверхности Земли на разных уровнях её дифференциации (от 

локального до глобального) ; 
• создать образные представления о крупных регионах материков и странах с 
выделением особенностей их природы, природных богатств, их использовании 
населением в хозяйственной деятельности; 
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• раскрыть характер, сущность и динамику основных природных, экологических, 
социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в гео- 
графическом пространстве мира; 
продолжить развитие   картографической грамотности школьников посредством 

работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, 

отдельньт стран, планов городов); изучения способов изображения географических объектов и 

явлений, применяемых на этт картах; 

• развивать практические географические умения извлекать информацию из различньlх 
источников знаний,  составлять  по  ним  комплексные  страноведческие  описания 
и характеристики территории; 

• фОрNlировать знания о главньт особенностях взаимодействия природьІ и общества на 
современном этапе его развития, о значении окружающей среды и рационального 
природопользования, реализации стратегии устойчивого развития; 
• раскрыть закономерности размещения населения и его хозяйственной деятельности в 

соответствии с природными, социально-экономическими и экологическими 
фdКТО]ЭdМИ, ЗdВИсИМОСть проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

П)ЭОЖ ИВdНИЯ; 

• усилить гуманизацию и культурологическую направленность содержания курса 
посредством знакомства с историко-культурньши регионами мира; 
• обучать составлением комплексных характеристик регионов и стран, в центре которьт — 
человек, люди, народы материков и стран, их образ жизни, материальная и духовная 
культура, хозяйственная деятелъность в конкретньт природньт условиях, как на суше, так и в 
прилегающих акваториях океанов; 
• способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам, чтобы 
«научиться жить вместе, развивая знаюія о других, их истории, традюдіях и образе мьвшіения» (Ж. 
Делор), понимать людей другой кулътуры; 

• на основе историко-географического подхода раскрьпь изменения политической картьІ, 
практики    природопользования,    процесса    нарастания    экологических     проблем 
в пределах материков, океанов и отдельньт стран; формировать у школьников эмоідіоналъно- 
ценностное отношение к географической среде. 
Отбор изучаемых в курсе стран проведён исходя из величины их терріггории и населения, 

роли в развитии мировой цивилизаіщи, с учётом степени отражения в m природе 

особенностей крупных регионов материков. Приняты во внимание политические события 

в мире, этнический состав населения, образ жизни народов равнинных и горных стран, их 

хозяйственная деятельность и региональные особенности взаимодействия человека и 

природы. 

12. Введение (3 ч) 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении 

географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Географические карты. Как 

Земля Rьlглядит на картах разных проекций. Способы изображения явлений и процессов на 

картах. Общегеографические и тематияеские карты. 

13. Практическая работа N•.1 

Анализ карт географического атласа 

14. Тема 1. Население Земли (6 ч) 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов 

мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. Города и 
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сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города мира и 

городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. Страны мира. Многообразие 
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стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые страны мира. Зависимость 

стран друг от друга. 

Учебпые понятия 

«Миграция », «paca», «этнос », «мировые религии»,

 «хозяйственная деятельность », 

«цивилизация»,  «особо   охраняемые природные территории»,

 «Всемирное наследие», 

«страна», «монархия», «республика». 

Основные образовательные идеи 

• Культурно-исторические регионы сложилось под влиянием природных, 

исторических, этногеографических различий. Их разнообразие — богатство человечества. 

Практическая работа N•.2 

Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира». 

Тема 2. Природа Землн (14 ч) 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических 

процессов в развитии земной коры. Геологические  эры.  Литосферные  плиты.  Суть  

гипотезы А. Вегенера. Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта  строения 

земной коры. Складчатые области.  Складчато-глыбовые  и  возрожденные  горы.  

Размещение на Земле гор и  равнин. Природные  ресурсы  земной  коры. Природные  ресурсы 

и их использование человеком. Формирование магматических, метаморфических и  

осадочных горных пород. Размещение полезных ископаемых. 

Температура воздуха на  разных  широтах.  Распределение  температур  на  Земле. 

Тепловые пояса. Изотермы. Давление  воздуха  и  осадки  на  разных  широтах.  

Распределение атмосферного давления и осадков на земном шаре. Общая циркуляция 

атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры умеренных 

широт. Восточные (стоковые)  ветры  полярных  областей.  Муссоны.  Климатические  пояса 

и области Земли. Роль климатических факторов в формировании климата. Зональность 

климата. Основные и переходные климатические пояса. Климат западных и восточных 

побережий материков. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды 

океанических течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и 

атмосфера. Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки 

Земли. Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. . Растительный и 

животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Биомасса. 

Закономерности распространения животных и растений. Приспособление растений и 

животных к природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны 

материков. Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на 

Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы попв и их 

особенности. Охрана почв. 

Учебные понятия 

«Геологическое время», «геологические эры и периоды», «океаническая и материковая 

земная кора», «тектоника», «литосферные плиты», «дрейф материков», «срединно- 

океанические   хребты»,   «рифты»,   «глубоководные   желоба»,   «платформы»,   «равнины», 

«складчатые   пояса»,   «горы ».   «Климатический   пояс»,     «климатообразующий  

фактор», 



21  

«постоянный ветер», «пассаты», «муссоны », «западный перенос », «континентальность 

климата», «тип климата», «климатограмма», «Воздушная масса». «Mope», «волны», 

«континентальный     шельф »,     «материковый      склон »,      «ложе     океана»,     

«цунами », 

«поверхностные течения», «режим реки». 
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Основные образовательные идеи 

• Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте) и человек. 

• Рельеф Земли - результат взаимодействия внутренних и внешних 

рельефообразующих процессов. 

• Разнообразие климатов Земли — результат действия климатообразующих 

факторов. 

• Мировой океан — один из важнейших факторов, определяющих природу Земли. 

• Мировой океан — колыбель жизни. 

Практическая работа N.•3 

Обознаиение на контурной карте крупнейших платформ и горных систем. 

Практическая работа N•.4 

Определение по карте строения  земной  коры  закономерностей размещения  топливных 

и рудных полезных ископаемых. 

Практическая работа N.•5 

Анализ    карты    «Климатические   пояса  и   области Земли ». Описание одного из 

климатических поясов по плану. 

Практическая работа N•.6 

Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли 

Тема 3. Природные комплексы и регионы (5 ч) 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. 

Изменение природных зон под воздействием человека. Практикум. 1. Установление 

закономерностей смены природных зон Земли при анализе карты «Природные зоны 

Земли». Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны  Земли  — 

Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. 

Освоение Океана человеком. Экологические  проблемы  Мирового океана. Использование 

и охрана Мирового океана. 

Учебные понятия 

«Южные» материки, «северные» материки. 

Основные образовательные идеи 

• Материки и океаны — самые крупные природные комплексы на Земле. 

Практнческая работа N.•7 

Описание океана по плану. 

Тема 4 Материки и страны. (35 ч) 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. 

Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и  рельефа  материка. 

Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их 

зависимость от рельефа и климата. Африка в мире. История освоения Африки. Население 

Африки и его численность. Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные 

города. Занятия африканцев. Африка — беднейший материк мира. Путешествие по 

Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения географического 

пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. Маршрут Касабланка — 

Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны Магриба, Атласские горы: 

особенности природы. Занятия населения. Культура. Карфаген — памятник Всемирного 

культурного наследия. Caxapa — «желтое море» песка. Особенности природы Сахары. 
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Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы  опустынивания,  голода. 

Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. Маршрут Лагос — озеро 
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Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. Нигер — одна из крупнейших 

рек континента. Особенности влажных экваториальных лесов. Река  Конго.  Пигмеи. 

Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток 

Нила. Килиманднаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар- 

эс-Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности природных зон. Полезные ископаемые. 

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. 

Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой 

туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. PaзÏVtepы 

материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров ТасNlания. Особенности рельефа 

Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение 

температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. 

Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического мира Австралии и 

прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица 

Канберра. Население. Занятия населения. Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро 

Эйр-Норт. Особенности природы. Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. 

Особенности растительного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — 

Большой Водораздельный хребет. Большой Барьерный риф 

— памятник Всемирного природного наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. 

Полинезия. Особенности природы островов Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии. 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Медовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие 

материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир.  

Условия жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в 

сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки Южной  Америки. 

Строение земной коры и  рельеф  Южной  Америки  в сравнении  со строением  земной  коры 

и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. 

Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие  

государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина 

— второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река Парана. 

Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и 

животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. 

Город Бразилиа. Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного 

мира. Проблема сокращения площади влажных экваториальньlх лесов. Маршрут Манаус 

— Анды. Амазонка — самая длинная и самая  полноводная  река  мира.  Уникальность 

фауны Амазонки. Пepy: особенности природы. Население  и  его  хозяйственная 

деятельность. Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. 

Особенности природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. Бразилия. Визитная карточка. 
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Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Особенности хозяйства. 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. 

Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. 

Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. 

Великие озера. Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Пoявы. Растительный 

и животный мир. Памятники Всемирного природного наследия. Англо-Саксонская 

Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. США и 

Канада — центры мировой экономики и культуры. Путешествие по Северной Америке. 

Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. Маршрут Вест-Индия — Мехико. 

Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. 

Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато 

Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. 

Особенности природы Южной Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут 

Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие равнины. 

Североамериканские степи. «Пшеничный» и «кукурузный » пояса. Маршрут Чикаго — Нью- 

Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. 

Маршрут Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. Соединенные Штаты Америки. 

Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Американцы: происхождение, занятия, 

образ жизни. 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. 

Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние  древнего 

оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. 

Особенности  климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западньlх 

и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и 

заселения. Европейцы. Городское исельское население. Образ жизни европейцев. 

Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. 

Политическая карта Европы. Путешествие по Европе. Маршрут  Исландия  — 

Пиренейский полуостров. Остров Исландия: особенности природы, населения  и  

хозяйства. Остров Великобритания. Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. 

Хозяйство. Португалия, Испания — средиземноморские страны.  Атлантическое 

побережье Европы: особенности природы. Занятия населения. Культурные ценности. 

Города. Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам — Стокгольм. 

Северное море. Живописная природа фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая 

культура.   Маршрут   Стокгольм Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: 

особенности природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. 

Маршрут Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мироВая 

сокровищница. Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: 

особенности природы, истории, культуры. Германия. Визитная карточка. Место на карте. 

Место в мире. Жители Германии: происхождение, занятия, образ жизни. Франция. 

Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции:  происхождение, 

занятия, образ жизни. Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Жители Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. Азия в мире.  

Географическое положение и особенности природы региона. Население. Крупнейшие по 



2

4

 

 

численности населения государства Азии. Крупнейшие городские агломерации Азии. 

Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие природных ресурсов. 

Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. Путешествие по Азии. Маршрут 

пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: особенности природы. Население и 

хозяііство. Турция. Иерусалим — центр трех религий. Саудовская Аравия: природные 

ландшафты, жизнь населения. Крупнейіиие нефтяные месторождения Персидского залива. 

Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. 

Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие 

города — Самарканд, Хива, Бухара. Маршрут Тапікент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. 

Озеро Иссык- Куль. Пустыня Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный 

центр ламаизма. Гималаи. Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания 

риса. Ганг и Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. 

Сиамский залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: 

особенности природы. Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый 

и финансовый центр. Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая 

промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских островов. Население, 

культура Японии. Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его 

ограничению. Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: 

происхождение, занятия, образ жизни. Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади 

страна мира. Природные ресурсы. Россия — многонациональное государство. 

Основные образовательные идеи 

• Выявление влияния географического положения на природное своеобразие 

Африки: север — зеркальное отражение юга. 

• Африка — материк равнин. 

• Африка — материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности. 

• Северная Африка — пустыни, древнейвlие цивилизации, арабский мир. 

• Западная и Центральная Африка — разнообразие народов и культур. 

• Восточная Африка — разломы и вулканы, саванны и национальные парки. 

• Южная Африка — саванны и пустыни, богатейшие месторождения полезных 

ископаемых. 

• Самый маленький и самый засушливый материк. 

• Самый низкий материк, лежащий вне сейсмической зоны. 

• Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей 

удаленности от Европы. 

• Изменение человеком природы: завезенные растения и животные. 

• Население: австралийские аборигены и англо-австралийцы. 

• Океания — особый островной мир. 

• Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных материков 

природными условиями. 

• Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк, самый большой по 
площади речной бассейн, самая длинная и полноводная река, самый высокий водопад, 

самая обширная низменность и самые длинные горы суши. 

• Особенности регионов Южной Америки: равнинный восток и гористый запад. 

• Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу материка. 

• Антарктида — материк без постоянного населения. 
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• Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты сходства с 
Евразией и Южной Америкой. 

• Равнины на востоке и горы лаг западе. Кордильеры — главная горная система. 

• Огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса. 

• Особенности регионов  Северной  Америки:  Англо-Америки и Центральной 
Америки. 

• Евразия — самый большой по площади материк, единственный, омываемый всеми 
океанами Земли. 

• Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию. 

• Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами, - 
причина сложности рельефа. 

• Разнообразие природы — есть все природные зоны северного полушария. 

• Евразия — самый заселенный материк Земли. 

• Особенности регионов Европы (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии 
(Юго-Западная, Восточная, Южная и Юго-Восточная). 

Учебные понятия 

«Лакколит»,  «эндемик»,  «аборигены»,  «крики », «скрэб»,  «бумеранг»,  «атолл», «Сельва», 

«пампа», «метис », «мулат», «самбо», «Вест-Индия»,  «Латинская  и Центральная Америка», 

«Стоковые   ветры»,   «магнитный  полюс», «полюс  относительной недоступности », 

«шельфовый ледник », «айсберг». 

15. Географическая номенклатура 

Африка: 

Моря.’ Средиземное, Красное. 

Залив. Гвинейский 

Проливы.’ Гибралтарский, Суэцкий (канал) 

Острова. Сокотра, Зеленого мыса, Коморские 

Полуостров: Сомали 

Равнина. Восточно-Африканское плоскогорье 

Горы.’ Атласские, Драконовы, Капские, Эфиопское нагорье 

Вулкан: Килиманджаро 

Реки.‘ Нил, Конго, Нигер, Замбези 

Водопад: Виктория 

Озёра.’ Виктория, Танганьика, Ньяса, Чад 

Пустыни.’ Caxapa, Намиб, Калахари 

Страны : Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Абуджа, Лагос), Заир 

(Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория, Кейптаун). 

Австралня: 

Океаны. Индийский и Тихий. 

Моря.’ Арафурское, Коралловое, Тасманово. 

Заливы. Большой Австралийский, Карпентария. 

Проливы: Басов, Торресов. 

Тёплое течение: Восточно-Австралийское. 
Холодное течение.’ течение Западных Ветров. 
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Острова.’ Новая Гвинея и Тасмания, Новая Зеландия, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия. 

Полуострова.’ Арнемленд, Кейп-Йорк. 
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Крайние точки.’ МЫС ЙО К, МЫс ЮГО-Восточный (Саут-Ист-Пойнт), мыс Стип-Пойнт и мыс 

Байрон. 

Равнины.’ Центральная низменность. 

Горы.’ Большой Водораздельный хребет. 

Вершина: гopa Косцюшко. 

Реки.’ Муррей, Дарлинг, Купер-Крик. 

Озеро. Эйр. 

Пустыни.’ Большая Песчаная, Большая пустыня Виктория. 

Страны.’ Австралия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея. 

Города. Веллингтон, Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Южная Америка: 

Mope.’ Карибское 

Перешеек: Панамский. 

Остров.’ Огненная Земля 

Крайние точки.’ мыс Йорк, мыс Юго-Восточный (Саут-Ист-Пойнт), мыс Стип-Пойнт и мыс 

Байрон. 

Равнины.‘ Бразильское и Гвианское плоскогорья, Оринокская и Ла-Платская низменно- 

сТИ, 

Горы: Анды 

Вершина. ropa Аконкагуа. 

Реки. Амазонка, Парана, Ориноко. 

Озера.’ Титикака, Маракайбо. 

Страны.’ Страны: Бразилия (Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу), Аргентина 

(Буэнос-Айрес), Венесуэла (Каракас), Пepy (Лима), Чили (Сантьяго). 

16. Северная Америка: 

Океаны: Атлантический, Индийский и Тихий. 

Моря: Амундсена, Беллинсгаузена, Pocca, Уэдделла. 

Пролив. Дрейка. 

Холодное течение. Западных Ветров. 

Остров.’ Петра І. 

Полуостров. Антарктический. 

Крайняя точка. мыс Сифре. 

Горы.’ массив Винсон. 

Вулкан: Эребус. 

Шельфовый ледник.’ Pocca. 

Полярные станции. Беллинсгаузен, Восток, Амундсен-Скотг. 

17. Евразия: 

Полуострова.’ Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан,Индокитай, 

Корейский. 

Моря.’ Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское. 

Заливы.’ Финский, Ботнический, Персидский. 
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Проливы: Карские Ворота, Босфор, Малаккский. 

Острова.’ Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские. 

Равнины: Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-Сибирское, Декан. 
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Горы.’ Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; 

вулкан 
Кракатау. 

Реки. Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Хуанхэ,Янцзы, 
Инд, Ганг. 

Озера. Каспийское, Байкал, Онежское, Ладонское, Женевское, Иссык-куль, 

Балхаш, Лобнор. 

Практическая работа N.•8 

Описание Египта по плану. 

Практическая работа N•.9 

Обозначение на к. карте географического положения материка Австралия. 

Практическая  работа N.•10 

Обозначение на к. карте крайних точек и крупных форм рельефа материка Ю. 

Америка. 

Практическая работа N.•11 

Описание Бразилии по плану. 

Практическая работа N.12 

Обозначение на к.карте объектов географического положения материка 

Евразия. 

Практическая работа N•.13 

Описание природных зон материка Евразия. 

Резерв времени 4 часа. 

География России (8 класс) 

68 часов 

Тема 1. Географнческая карта н источники географической информации (4 часа) 

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их 

виды. Масштаб.  Система  географических координат.  Топографическая  карта. 

Особенности топографических  карт. Навыки  работы  с топографической картой. 

Космические  и цифровые источники информации. Компьютерная картография. 

Мониторинг земной поверхности. 

Учебные понятия: 

географияеская карта, картографическая проекция, масштаб, топографическая карта, 

истинный азимут, магнитный азимут, магнитное склонение, 

МОНИТО]ЭИНГ. 

Основные образовательные идеи: 

Fеографическая карта, ГИСы, космические и аэрофотоснимки — точные модели 

земной поверхности, с помощью которых можно решать множество 

задач: 

• компактно и ёмко представлять земную поверхность; 
• ориентироваться в пространстве; 

• открывать взаимосвязи между объектами (процессами), закономерности их развития 

и на этой основе делать прогнозы развития географических объектов и процессов. 

Практические работа N.•1 
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Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с 

наибольшими искажениями на различных картографических проекциях. 

Практические работа N•2 

Чтение топографической карты. Построение профиля участка местности. 
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Тема 2. Россия на карте мира (5 часов) 

Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. 

Государственная граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. 

Природные условия и ресурсы. Приспособление человека к природным условиям. 

Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

18. Основные понятия 

«Часовые пояса», «поясное время», «часовые зоны» «декретное время», «летнее и зимнее 

время», «московское время», «Российский сектор Арктики», «государственные границы», 

«территориальные воды», «экономическая зона», «нейтральные воды», «шельф». 

19. Основные образовательные идеи 

Изучение географииеского положения позволяет оценить особенности страны, её 
взаимосвязи с окружающим миром. 

Важнейшее  значение   для  осуществления внешних и внутренних связей и 
внешней 

торговли России имеют приграничные государства. 

Международные часовые пояса на территории России преобразованы в национальные часовые 
зоны. 

Россия — федеративное государство, субъекты Федерации имеют различный статус. 

20. Практическая работа N.•3 

Характеристика географического положения России. 

21. Практическая работа N.•4 

Определение поясного времени для разных пунктов России. 

22. Тема 3. История изучения территории России (7 часов) 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII—XIX вв. 

Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII в. 

Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль 

географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз. 

23. Основные понятия 

« Мангазея», «острог», «Великая Северная экспедиция», «Северный морской путь ». 

24. Персоналии 

Иван Москвитин, Семен Дежнев, Ерофей Хабаров, Иван Камчатой, Владимир Атласов, 

Витус Беринг, Алексей Чириков, Семен Челюскин, Дмитрий и Харитон Лаптевы, Василий 

Никитич Татищев, Фердинанд Петрович Врангель, Василий Васильевич Докучаев, 

Нильс Адольф Эрик Норденшельд, Фритьоф Нансен, Георгий Яковлевич Седов, Джордж 

Уошингтон Де-Лонг, Владимир Афанасьевич Обручев, Отто Юльевич Шмидт, Борис 

Андреевич Вилькицкий, Николай Гаврилович Спафарий, Семен Ульянович Ремезов, 

Даниил Готлиб Мессершмидт, Иавел васильевич Чичагов, Пemp Симон Паллас. 

25. Основные образовательные идеи 

Одной из основ развития нашего государства стало расширение его территориальньт 

владений — геополитического пространства. 

Одновременно с заселением и хозяйственным освоением новых территорий шёл процесс их 
изучения, землепроходцы делали описания и карты открытых территорий. 
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Научные географические исследования в XX в. были направлены как на теоретическое 

осмысление географических закономерностей, так и на решение прикладных задач, 

промышленное освоение территории страны. 
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Главная практияеская задача географии — улучшение жизни россиян на уже заселённых и 
освоенных территориях. 

26. Практическая работа N.•5 

Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими 

путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских 

первопроходцев. 

27. Практнческая работа N•6 

Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

28. Тема 4. Геологическое строение и рельеф (6 часов) 

       Fеологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонипеские структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. 

Районы современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на формирование рельефа. 

Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизНь и 

хозяйственную деятельность человека. Опасные природные явления. 

29. Основные понятия 

«Абсолютный и относительный возраст горных пород», «геохронологическая шкала», 

«эра», «период», «платформа», «щит», «плита», «складчатый пояс», «складчатые и 

складчато-глыбовые горы», «месторождение», «бассейн полезного ископаемого», 

«выветривание». 

30. Персонали

и 

Александр Евгеньевич Ферсман, Владимир Афанасьевия Обручев, Иван Михайлович Губкин. 

31. Основные образовательные идеи 

Размещение крупных форм рельефа — результат геологической истории развития 

территории. 

Формирование рельефа земной поверхности происходит под влиянием как внутренних, так и 

внешних сил. В последнее время важным рельефообразующим процессом стала 

хозяйственная деятельность человека. 

Закономерности размещения полезных ископаемых определяется строением земнбой коры и 

особенностями рельефа. 

32. Практическая работа N.7 

Нанесение на контурную карту основных форм рельефа. 

33. Практическая работа N.8 

Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезньт 

ископаемых крупных территорий. 

Тема 5. Климат России ( 10 часов) 

Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 

климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, 
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сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. 
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Влияниеклимата на низнь человека. Неблагоприятные явления погоды Хозяйственная 

деятельность и загрязнение атмосферы. 

Основные понятия 

«Солнечная радиация », «радиационный баланс »,

 «испарение », «испаряемость », 

«коэффициент увлажнения», «амплитуда температуры», «атмосферный фронт», 

«циклон», 

«антициклон», «альбедо», «климатообразующие

 факторы», «воздушные массы», 

«трансформация», «циркуляция атмосферы», «туман», «гололед», «ураган », 

«суховей», 

«засуха». 

Персоналии 

Александр Иванович Воейков. 

Основные образовательные идеи 

Важнейшими климатообразующими факторами являются географическая широта, 

циркуляция атмосферы, характер подстилающей поверхности. 

Климат России очень разнообразен из-за значительной протяжённости её территории в 

направлении с севера на юг, так и с запада на восток. 

Климат оказывает существенное влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Атмосферный воздух нуждается в охране, особенно в крупных городах. 

Практическая работа N•.8 

Выявление закономерностей территориального распределения климатических 

показателей по климатической карте. 

Практическая работа N•.9 

Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 

Практическая работа N.•10 

Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической 

карте. 

Практическая работа N•.11 

Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Тема 6. Гидрография России (8 часов) 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания 

рек. Режим рек. Озёра. Виды озер и их распространение по территории  России.  Болото. 

Виды болот и их хозяйственное значение. Природные  льды.  Сезонные  и  многолетние  

льды. Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Ледники горные и  покровные.  Великое  оледенение.  Ледниковые  периоды.  Великий 

ледник на территории России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. 

Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой. 

Основные понятия 

«Речная система», «бассейн реки», «питание реки », «режим  реки»,  «падение  и  уклон 

реки», «губа», «верховые и низинные болота», «многолетняя мерзлота», «горные  и 

покровные ледники», «снеговая граница», «водные ресурсы», «подземные воды», 
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«водопотребление и водопользование», «наводнение». 

Персоналии 

Витус Беринг, Геннадий Иванович Невельской. 

Основные образовательные идеи 

В России представлены все виды внутренних вод. 

Размещение внутренних вод и их особенности определяются рельефом и климатом. 



30  

Водные ресурсы имеют огромное значение в жизни человека и его хозяйственной 
деятельности. 

Водные ресурсы нуждаются в охране и рациональном использовании 

Практическая работа N.•12 

Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России. 

Практическая работа N•.13 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

Практическая работа N•.14 

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанньlх с ними 

стихийных природных явлений на территории страны. 

Тема 7. Почвы России (3 часа) 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их 

свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. ИзМенения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и 

загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Основные понятия 

«Почва»,  «гумус»,   «плодородие», «почвенные   

горизонты», «зональные типы почв», 

«почвенные ресурсы», «э розия», «мелиорация», «рекультивация». 

Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев, Александр Гумбольдт. 

Основные образовательные идеи 

Почва — особое природное образование, формирующееся в результате 

взаимодействия трёх земньт оболочек — литосферы, атмосферы и биосферы. 

Главное для человека свойство почвы — её плодородие. 

Размещение основньт типов почв подчиняется закону широтной зоналъности, почвы сменяют 

друг друга в направлении с севера на юг. 

Хозяйственная деятелъность человека прямо или косвенно приводит к разрушению 

почвенного покрова, поэтому почвенные ресурсы нуждаются в рационалъном исполъзовании 

и охране. 

Практическая работа N•.14 

Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их 

появообразования. 

Теиа 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 

Место и роль растений и животных в природном КОМплексе. География растений и 

животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы. 

Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории. 

Основные понятия 

«Природно-территориальный комплекс», «широтная зональность », «высотная 

поясность », «ландшафт», «заповедник », «биом». 

Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев, Лев Семенович Берг. 

Основные образовательные идеи 
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• Численность  и  разнообразие органического  мира  определяется природными и 

историческими причинами, а также особенностями деятельности человека. 
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• Животные   и растения   распространены  зонально   и образуют природные 
сообщества. 

• Наиболее действенным мероприятием по сохранению органического мира является 

не столько охрана самих организмов, сколько сохранение среды обитания. 

Практическая работа N.•15 

Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов 

природы. 

Тема 9. Природные зоны России (6 часов) 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 

Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного 

пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, 

лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. 

Природно-хозяйственные зоны. 

Основные понятня 

«Природно-территориальный  комплекс», «природная   зона»,

 «широтная зональность», 

«высотная поясность», «ландшафт», «OOПT», «заповедник», «заказник», 

«национальный парк», «ЮНЕСКО», «памятник природы», «эндемики». 

Персоналии: Василий Васильевич Докучаев, Лев Семенович Берг, Николай Вавилов, 

Александр Гумбольдт. 

Основные образовательные идеи 

• Главнъіми факторами формирования природнът комплексов являются рельеф и климат, 

поскольку они в решающей степени определяют особенности остальньт компонентов — 

внутренних вод, почвенно-растительного покрова, животного мира. 

• В связи с деятельность человека появитісь антропогенные ландшафты — природные 

комплексы, преобразованнъІе хозяйственной деятельностью людей. 

• Размещение природньт зон подчиняется закону географической зональности. 

• Моря представляют собой аквальнъІе природньlе комплексы, все компонентьІ которьт 

тесно связаны. 

Практическая работа N.•16 

Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны.  Составление 

прогноза её изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной 

природной зоне. 

Практическая работа N•.17 

Составление описания одной из природных зон России по плану. 

Тема 10. Крупные природные районы России (15 часов) 

Островная Арктика. Мир арктических островов.  Западная  Арктика:  Земля  Франца-  

Иосифа, Новая Земля. Восточная  Арктика:  Новосибирские  острова,  Северная  Земля, 

остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическоеположение территории. Древняя 

платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. 

Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые 

Русской равнины: железные и медно-ни- 

келевые руды Балтийского щита, KMA, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские 

апатиты и др. 
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Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 

воздушных  масс.  Крупнейвіие  реки.  Разнообразие  почвенно-растительного  покрова 

лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие 
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заповедники. Экологические проблемы — последствие интенсивной хозяйственной 

деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район  страны.  Особенности  географического  

положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и 

хозяйственная специфика. Горный  рельеф,  геологическое  строение  и  полезные  

ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные 

реки, особенности питания и режима,  роль  в  природе  и  хозяйстве.  Почвенно- 

растительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. 

Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Крым. Особенности географического положения региона. Горный рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые. Южный берег Крыма. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение  Урала.  Пограничное  положение  

Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и 

равнин. Различия по геологическому  строению  и  полезным  ископаемым  Предуралья, 

Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. 

Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и высотная 

поясность. Почвенно-растительный  покров  и  развитие  сельского  хозяйства. 

Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. 

Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 

небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 

заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 

характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта 

человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, 

болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя 

Сибирская платформа, представленная в рельефе реднесибирским плоскогорьем. 

Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, 

алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое 

количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, 

Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; большой 

гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра 

и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий 

Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный 

рельеф территории, «оловянный пояс ». Резко континентальный климат с очень холодной 

зимой и прохладным летом. Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение 

многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в 

наяале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Горы Южной  Сибири  — рудная  кладовая  страны.  Разнообразие  тектонического строения 

и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 

тектонияеские озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 

магматического происхождения. Контрастность климатических условий. BЫGOTHdЯ 
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поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы 

Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника 

территории. Современный вулканизм Камчатки и  Курил.  Муссонный  климат  

Тихоокеанского побережья. КлиМатические контрасты севера и юга. Большая густота и 

полноводность  речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы  и  ГЭС.  Влияние  

приморского положения на смещение границ природных  зон  к  югу.  Гигантизм  растений. 

Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный 

комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Основные понятия 

«увалы», «западный перенос», «оттепель», «моренные

 холМы›, «бараньи лбы», 

«Малоземельская  и  Большеземельская  тундра»,   «полесье»,   «ополье», 

«Предкавказье», 

«лакколит», «Большой Кавказ», «бора», «фен », «многолетняя мерзлота», «низменные 

болота»,  «березовые  колки»,  «суховеи»,  «Предуралье»,  «Зауралье»,  «омоложенные горы», 

«траппы »,  «кимберлитовая  трубка»,  «Сибирский  (Азиатский)  антициклон »,  

«полигоны », 

«бугры  пучения », «г идролакколиты »,  «омоложенные  горы»,  «складчато-глыбовые 

горы», 

«полюс холода», «ископаемый (жильный) лед»,

 «наледь », «возрожденные горы», 

«геологические разломы», «тектонические озера», «сопка»,

 «цунами», «геймеры», 

«муссонный климат», «тайфун ». 

Основные образовательные идеи: 

• Каждый крупный природный район России — край с уникальной природой. 

• Природные условия и ресурсы крупных природных  районов — основа для 

определенных видов хозяйственной деятельности. 

Практическая работа N.•17 

Составление описания природного района по плану. 

Тема 11. Заключепие. Природа и человек (1 час). 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и 

неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение 

природных условий. Влияние человека на природу: использование природных 

ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов, создание 

природоохранных территорий. 

Основные понятия: 

«ресурсы », «неблагоприятные природные условия», «стихийные бедствия », 

«комфортность », «отрасли промышленности», «отходы: твёрдые, жидкие, 

газообразные», 

«смог», «сельское хозяйство», «выхлопные газы », «заповедники». 

Основные образовательные идеи: 

• Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни и 
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особенности хозяйственной деятельности людей. 

• Воздействие на природные комплексы со стороны промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта. 

География России (9 класс) 

68 часов 

Введение. Экономическая н социальная география (1 час) 

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс — главный 

объект исследования экономической географии. Различия между природным и 

хозяйственным комплексом. 
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Основные понятия: 

экономияеская и социальная география, хозяйственный комплекс. 

Тема 1. Россия на карте (5 часов) 

Формирование территории России. Исторические города России. BpeNtя образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории 

России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в XX в. CCCP и его распад. 

Содружество Независимых Государств. Экономико-географическое положение. Факторы 

ЭГП России: огромная территория, ограниченность вьтода к морям Мирового океана, 

большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. 

Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения 

экономико- и политико-географического положения страны. Административно- 

территориальное деление России и его эволюция. Россия — федеративное государство. 

Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные 

округа. Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: 

ОДНО]ЭОДНООТЬ И МНОгоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического 

районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. 

Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Основные понятия 

«Социально-экономическая география », «хозяйственный комплекс », «экономико- 

географическое положение », «политико-географическое положение», «геополитика», 

«административно-территориальное деление », «субъекты Федерации », «экономический 

район», «районирование», «специализация». 

Основные  образовательные идеи 

Формирование территории России — от Московского княжества и Российской империи  

через CCCP к современной России. 

Россия — самая большая по площади территории страна с самым большим количеством 

сухопутных соседей. 

Преимущества и недостатки величины территории и северного положения страны. 

Виды учебной  деятельностн  на  метапредметном уровне: 

- ставить  учебную  задачу  под руководством учителя, 

- планировать свою деятельность под руководством учителя, 

- оценивать работу одноклассников, 

- выявлять причинно-следственные связи, 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

- анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

- работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, cxeNfы, 

- создавать объяснительные тексты 

- выслушивать и объективно оценивать другого, 

- уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

—  специфику поэтапного формирования территории России; 

—  особенности проведения государственной границы; 

—  достоинства и недостатки географического положения России; 
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структуру административно-территориального устройства; принципы 

экономико-географияеского районирования; 

— особенности отраслевого состава народного хозяйства. 

Умение определять: 

особенности географического положения России; 

— особенности границ России; 

— специфические черты видов субъектов Федерации; 

— виды субъектов Федерации; 

— отличительные черты видов отраслей хозяйства; 

положение экономических регионов, районов, зон России. 

Практическая работа N.1 

Составление описания экономико-географического положения России по типовому плану. 

Практнческая работа N.•2 

Составление описания политико-географического

 положения России по типовому 

плану. 

Практнческая работа N.•3 

Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 

Практнческая работа N.4 

Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа 

политико-административной карты России. 

Практическая работа N•.5 

Сравнение по статистииеским показателям экономических районов 

(экономических зон, 

природно-хозяйственных 

районов). Тема 2. Природа и человек (4 

часа) 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным 

условиям — биологическая и небиологическая.  Связь  небиологической  адаптации  с 

уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. 

Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. 

Влияние     природных     ресурсов     на   хозяйственную    специализацию территорий. 

Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы и их 

значение в хозяйственной жизни.  Поява  и  почвенные  ресурсы.  Агроклиматические 

условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. 

Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на 

территории России. Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта на  природные  комплексы.  «Чистые»  и  «грязные» 

отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические 

катастрофы. 

Основные понятия 

«Природные условия», «адаптация», «природные ресурсы». 

Основные образовательные идеи 
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— Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни и 

особенности хозяйственной деятельности людей. 

— Необходимость Рациональное природопользование — обьективная необходимость. 
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Виды учебной деятельностн на метапредметном уровне: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя, 

- планировать свою деятельность под руководством учителя, 

- оценивать работу одноклассников, 

- выявлять причинно-следственные связи, 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

- анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

- работать с текстоМ: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

- создавать объяснительные тексты 

- выслушивать и объективно оценивать другого, 

- уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

- особенности природных условий и ресурсов; 

- понятие «адаптация»; 

- связь между различными видами адаптации; 

- влияние природных условий на хозяйственную деятельности человека; 

- специфику использования и размещения природных ресурсов России; 

- принципы взаимодействия природы и человека; 

- суть экологических проблем; 

- особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. 

Практическая работа N•.6 

Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных 

ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.). 

Практическая работа N.•7 

Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

Тема 3. Население России (11 часов) 

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и 

воспроизводство населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в 

России. Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. 

Миграции населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. 

Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского 

расселения. Зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и 

урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские агломерации.  Этнический  

состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. 

Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и 

рынок труда. 

Демографическая ситуация в Томской области. Естественное движение населения. 

Численность населения и её динамика, размещение и плотность населения. Трудовые 

pecурсы Томской области. Образовательный уровень населения. Национальный состав, 

основные этнкvеские группы. Миграционные процессы. Городское и сельское население. 

Процессы урбанизация.  Города Томской области,  их  культурно-историческая 

специализация. Томск — культурно-исторический и научно-промышленный центр 
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области. Культура и архитектура города. Образовательные и научные учреждения 

города. Экологическая ситуация и проблемы города. Другие города Томской области. 
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Основные понятия 

«Рождаемость », «смертность », «естественный

 прирост», «перепись населения», 

«младенческая смертность », «типы воспроизводства», «демография», 

«демографический кризис», «демографический взрыв»,

 «демографическая революция», «миграция», 

«реэмиграция», «иммиграции»,  «э миграция », «депортация», «демографииеская 

политика», «демографияеская ситуация », «возрастно-половая пирамида», «этнос», 

«религия », «титульный народ»,

 «урбанизация», «субурб анизация »,

 «агломерация», 

«мегаполис », «мегалополис », «уровень

 урбанизации », «поселок   городского типа», 

«город», «рынок труда», «трудовые ресурсы»,

 «трудоспособное население», 

«экономически активное население», «безработица». 

Персоналии 

Николай Николаевич Баранский, Сергей Капица. 

Основные образовательные идеи 

Россия — страна с современным типом воспроизводства населения, с диспропорцией 

полового   состава,   которая  обусловлена   биологическими и  социальными факторами. 

Россия — многонациональная страна. Главные черты этнической географии России 

сильная рассредотояенность многих народов по территории России, чрезвычайная 

перемевіанность этносов и преобладание русского населения в большинстве регионов. 

Россия — светское государство, но большая часть её населения причисляет себя к 

православным христианам. Важным условием стабильного развития страны является 

уважительное отношение к людям, исповедующим другую религию. 

Внешние и внутренние миграции, рост городов и городского населения оказывают 

большое влияние на развитие страны. 

Люди — главное богатство страны, именно они создают материальные и духовные 

ценности. 

Метапредметные умения 

Регулятивные: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
- выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Коммуникативные: 

- уметь работать в группе; 
- уметь вести дискуссию, диалог; 
- создавать собственную информацию (реферат, презентация и др.); 

- формулировать свои мысли и выводы в устной и письменной форме, представлять в 

форме презентаций. 

Познавательные: 

- уметь работать с различными источниками информации; 

Практическая работа N.•8 
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Нанесение на контурную карту национально-территориальных образований и 

краев Практическая работа N.•9 

Определение по статистическим данным плотности населения отдельных 
субъектов 

Федерации 

Практическая работа N•.10 

Составление таблицы «Народы России, не имеющие национально-территориальных 

образований в составе страны». 

Тема 4. Отрасли хозяйства России (21 час) 
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Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 

сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 

экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 

топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Общий спад производства,’ кризисные явления в 1990-x годах и их последствия. 

Особенности экономического развития страны после 2000 года. «Точки pocma» 

современной экономики. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. 

Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. 

Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Крупнейшие месторождения, газо- и нефтепроводы, газо- и 

нефтеперерабатывающие предприятия. Особенности добычи и  транспортировки нефти  

и газа. Экологические проблемы добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, 

добычи и обогащения угля. Основная продукция отрасли. Особенности развития 

отраслей промышленности и транспорта, участвующих в производстве и 

транспортировке электроэнергии и тепла. Мecтo России 8 Мировом производстве 

электроэнергии. ТЭК и охрана окружающей среды. 

Металлургический комплекс. Чёрная металлургия. Особенности организации 

производства.’ концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 

размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 

основных отраслей цветной металлургии. 

Мecтo России в мировом производстве черных и цветных металлов. Способы 

обогащения руд. Осно8ная продукция отраслей. Экологические проблемы и nymи их 

решения. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Матнностроение. Место и значение машиностроения. Факторы размещения отраслей 

машиностроения. Состав машиностроения: тяжёлое, транспортное, сельскохозяйственное, 

энергетическое машиностроение, тракторостроение и станкостроение. Военно- 

промышленный комплекс. Машиностроение и охрана окружающей среды. 

Динамика производства отдельных видов продукции; место России в мировом 

машиностроении. Продукция отрасли, её география и значение для других отраслей 

хозяйства. Экономические и экологические проблемы развития наукоемких отраслей 

машиностроения и BПK. 

Химическая промытленность. Место и значение химической прОМышленности в 

хозяйстве России. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Состав: горная 

ХИМИЯ, ОСНОВНая химия, ХИМия органического синтеза и факторы их размещения. 

Экологические проблемы. 

География основных производств и их продукция. Мecтo России в мировом 

производстве продукции отрасли. География наукоемких производств. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. Значение отрасли в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Обеспеченность России лесными ресурсами. Хозяйственная оценка лесных 

ресурсов. География отраслей и основная продукция промышленности. 



45  

Агропромытленный комплекс и его звенья. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей 

хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Отрасли 

растениеводства (земледелия) и животноводства: география основных отраслей и их 

размещение по территории России. Определение по картам и эколого-климатическим 

показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных 

районов животноводства. Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Зональная 

специализация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. 

Лёгкая промышленность: состав, место и значение. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и 

охрана окружающей среды. 

Пищевая промышленность: состав, место и значение. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность  и охрана окружающей среды. 

Оценка агроклиматических ресурсов разных природных зон России. Специализация 

сельского хозяйства по регионах России. Производство сельскохозяйственных культур, 

его динамика. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Транспорт и его роль в национальной 

экономике. Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, 

водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных видов транспорта. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, 

крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География 

науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. 

Особенности российской транспортной системы. Обеспе чение транспортной 

инфраструктурой регионов России,’ гycmoma транспортных сетей. 

Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни 

населения. Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Динамика отраслей непроизводственной сферы, их значение. Научно-

информационный комплекс, его роль в развитии отраслей эконошики. 

Учебные понятия 

«Народное хозяйство», «отрасль », «предприятие », «межотраслевой комплекс », «факторы 

размещения производства», «база», «комбинирование», «транспортная сеть», 

«материальная и нематериальная сферы хозяйства», «сфера услуг». 

Основные образовательные идеи 

Хозяйство России представляет собой сложный комплекс предприятий, отраслей и 

секторов экономики, связанных друг с другом и с мировым хозяйством. 

Метапредметные умения 

Регулятивные: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
- определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать   версии решения   проблемы, осознавать конечный результат, искать 

самостоятельно средства достижения цели, работая по плану; 
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 
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34. Коммуникативные: 

- уметь работать в гpyппe; 

- уметь вести дискуссию, диалог; 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в гpyппe; 
- выслушивать и объективно оценивать другого; 
- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения; 
- создавать собственную информацию (реферат, презентация и др.); 
- формулировать свои мысли и выводы в устной и письменной форме, представлять в 
форме презентаций. 

35. Познавательные: 

- уметь работать с различными источниками информации; 
- структурировать учебный материал; 
- овладевать умением находить черты сходства и различий между исследуемыми 
объектами; 
- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 
анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов; 
- создавать объяснительные тексты; определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
знакомиться с цифровыми методами хранения географических данных для поиска 
необходимой информации. 

 Личностные: 
- развивать творческое мышление, воображение, память и внимание; 
развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной 

деятельностью; 

- развивать готовность к саморазвитию и реализации творческого потенциала; 
понимать смысл своей деятельности, уметь ориентироваться в окружающем мире; 
- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках. 

- понимать роль и значение географических знаний. 
- осознавать свою причастность к глобальным и региональным процессам, происходящим 

в современном мире. 
ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств облучения, электронных 

учебников. 

36. Предметные умения 

Умение объяснять: 

• особенности структуры хозяйства; 

• особенности отраслей хозяйства; 
• видовое разнообразие предприятий отраслей хозяйства; 
• взаимосвязь и взаимное влияние отраслей хозяйства друг на друга; 

• географию отраслей хозяйства; 

• роль отраслей хозяйства в жизни государства. 
37. Умение определять: 

« параметры структуры хозяйства; 

• факторы размещения хозяйства; 

• районы концентрации предприятий отраслей хозяйства; 

• показатели, характеризующие деятельность предприятий отраслей хозяйства; 

• основные направления движения сырья и готовой продукции. 

38. Умение применять: 

• приобретенные знания и умения для описания отраслей хозяйства. 
39. Практическая работа N•.11 

Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 
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Практическая работа N.•12 

Описание отрасли по типовому плану. 

Практическая работа N•.13 

Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 

Практическая работа N•.14 

Анализ потенциальных возможностей территорий природных  зон  для  развития  

сельского хозяйства. 

Практическая работа N.•15 

Описание транспортного узла. 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (21 часа) 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны.  Русский  

Север — самый большой по площади район ETP. Топливные и энергетические ресурсы — 

основа хозяйства района. Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между Россией и Европой. 

Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение — главный фактор 

развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение — ведущая 

отрасль промышленности района. Санкт-Петербург 

— многофункциональный центр района. 

Калининградская область — самая западная территория России. 

Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. 

Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 

ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы 

региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время 

наименее урбанизированный  район  страны.  Агроклиматические  и  рекреационные  

ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжье, его географическое  положение,  ресурсы,  население  и  специфика  

хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия  

для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго- 

Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Выгодное  транзитное положение и богатые минеральные  ресурсы. 

Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого 

машиностроения. 

Западная  Сибирь,  ее   географическое   положение, ресурсы,

 население и специфика хозяйственной специализации. Главное 

богатство — огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль
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 топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия 

Кузбасса. 
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Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы 

района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — 

крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких 

отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны. 

Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от 

развитой части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, 

золота, алмазов. 

40. Учебные понятия 

«Транзитное положение», «добывающие отрасли », «энергоемкие производства», 

«Нечерноземье». 

41. Основные образовательные идеи 

Формирование населения и хозяйственных особенностей каждого региона — результат 

сочетания длительного исторического развития и природных условий и ресурсов. 

Каждый из регионов России свои неповторимые особенности. 

Виды учебной деятельности на метапредметнои уровне: 

- ставить учебную задаиу под руководством учителя, 

- планировать свою деятельность под руководством учителя, 

- оценивать работу одноклассников, 

- выявлять причинно-следственные связи, 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

- анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

- работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

- создавать объяснительные тексты 

- выслушивать и объективно оценивать другого, 

- уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

42. Предметные умения 

Умение объяснять: 

- особенности природы, населения и хозяйства регионов России; 

- особенности структуры хозяйства и специализации отдельных территорий России; 

- особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов России. 

Умение определять: 

- регион России по краткому описанию; 
- специфику геоэкологической ситуации в отдельных регионах и на всей территории 

России; 

- особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов России. 

43. Практическая работа R.•16 

Определение  природных условий, определяющих хозяйственную специализацию 

территории района. 

44. Практическая работа N•.17 

Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацто района. 
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45. Практическая работа N.•18 
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Описание экоНОNfИКо-географического положения района. 

Практическая работа N•.19 

Составление комплексного описания района по типовому плану (Заладная 

Сибирь). 

Практическая работа N.•20 

Сравнительная характеристика географического положения районов. 

Практическая работа N.•21 

Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории района. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, 

ANfyp, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, 

Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, 

Пyp, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, 

Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 

Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилита: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, 

Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 

Волго-Донской. 

Горы:Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 

Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный 

Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское 

плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, 

Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Аваяинская Сопка, Шивелуч. 

Равнины: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, 

Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы, 

Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, 

Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская., Яно-Индишрская, Колымская, 

Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, 

Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, 

Тувинская котловины. 

Заповедники н другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, 

Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, 

Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, 

Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина Гейзеров, Женские Столбы, Усть-Ленский, 

Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения и бассейны полезных ископаемых: Печорский угольный бассейн, 

KMA, Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский 

нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины 

(апатиты), Канско-Ачинский, Женский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, 

Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 
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7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тематическое планирование 7 

класс 
 

Nп/п Тема ypoка Количество 

часов 

Виды деятельности обучаютихся 

1 Раздел  Самостоятельно анализировать условия и средства 
достижения целей. Планировать пути достижения 
целей в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач 
Приводить примеры различных способов 
картографического изображения. 

Анализировать карты атласа по плану 

«Введение. 

Источники 

географическ 

кой 
информации 

2 Раздел 

«Население 

Земли» 

6 Анализнровать карты с целью выявления 

географии распространения мировых 

религий. Осознавать свою этническую 

принадлежность. Формировать 

толерантность к культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России 

и мир 
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   Сравнивать город и село. Приводить 

примеры крупнейших городов мира и 

городских агломераций. Определять 

функции городов по различным источникам 

информации. Приводить примеры разных 

типов сельских поселений мира. 

Интерпретировать иобобщать информацию. 

Анализировать диаграммы изменения численности 

населения во времени с целью определения 
тенденций изменения темпов роста населения 
мира. Составлять прогноз изменения численности 
населения Земли на несколько десятилетий. 
Анализировать статистические материалы с 

целью выявления стран с 

экстремальными  показателями 

рождаемости, смертности или 

естественного прироста в мире. 

3 Раздел 

«Природа 

Земли» 

1 

4 

Сравнивать очертания древних и современных 
материков. Анализировать схемы образования 
материковой и океанической земной коры и карты, 
показывающие основные этапы формирования 
современных материков 
Анализировать карту строения земной коры. 
Сопоставлять карту строения земной коры и 
физическую карту с целью выявления 
закономерностей отражения в рельефе строения 
земной коры. Выявлять по карте строения земной 
коры закономерности размещения топливных и 
рудных полезных ископаемых. 
Анализировать карту «Тепловые пояса». Выявлять 
причинно - следственные связи зависимости 
температуры воздуха от географической 
широты, подстилающей поверхности, морских 
течений 
Анализировать схему «Формирование поясов 
атмосферного давления». Анализировать карту 
«Среднегодовое количество осадков». Сопоставлять 
физическую карту и карту «Среднегодовое 
количество осадков» с целью выявления самых 
влажных и самых сухих районов Земли 
Анализировать  схему  общей  циркуляции 
атмосферы. Выявлять влияние постоянных ветров 
на климат. Систематизировать знания о 
господствующих ветрах в таблиц 
Анализировать влияние географической широты, 
подстилающей поверхности, морских течений на 
климат. Определять тип климата по совокупности 
признаков. Составлять описание климата одного 
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   климатического пояса по картам. 

Выявлять основные причины  образования 

океанических    течений.    Классифицировать 

океанические   течения  по  происхождению, 

физическим   свойствам,   расположению   в  толще 

воды, устойчивости. Анализировать схему основных 

поверхностньlх    течений   Мирового  океана. 

Устанавливать  взаимосвязи  Океана  и  атмосферы. 

Давать характеристику течений по плану. 

Находить на карте крупнейшие реки и озёра Земли. 

Наносить на контурную карту 

крупнейшие реки и озёра Земли. 

Сравнивать приспособленность растений и 

животных разных природных зон к среде обитания. 

Объяснять причины разнообразия почв на Земле. 

Выявлять по карте основные зональные типы почв 

мира. 

4 Раздел 

«Природные 

комплексы и 

регионы» 

5 Объяснять причины смены природных зон. 
Анализировать карту «Природные зоны Земли ». 

Составлять описание природньlх зон по плану и 

карте. Сравнивать природные условия различных 

природных зон. Прпводить примеры изменения 

природных зон под воздействием хозяйственной 

деятельности людей 

Устанавливать по          карте особенности 

географического положения океанов. Сравнивать 

размеры океанов. Выявлять по карте  систему 

течений в океанах. Давать оценку хозяйственного 

использования океанов. 

Составлять описание океана по плану 

5 Раздел 

«Материки и 

страны» 

4 
0 

Находить и показывать на физической карте мира 
материки. Сравнивать размеры материков. 

Описывать географическое положение и основные 

черты природы материков. 

Определять отличие материков от частей света. 

Находить и показывать на физической карте мира 

части света. Определять значение ООН для решения 

проблем на Земле 

Определять географическое положение  и 

координаты крайних точек материка. Объяснять 

размещение крупных форм рельефа материка. 

Составлять характеристику рельефа материка по 

картам атласа. Описывать крупные  формы  рельефа 

по плану. Сопоставлять карту строения 

земной коры и физическую карту с целью  

выявления закономерностей отражения в рельефе 

строения земной коры материка. Изучать 

закономерности размещения полезных ископаемых 

на материке. Выявлять особенности климата: 

влияние на климат географической 

широты, океанических течений, рельефа, 
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   постоянных ветров. Объяснять особенности 
внутренних вод материка. Изучать по картам 
размещение крупных рек и озёр. Объяснять режиМ 
рек по картам. Объяснять особенности размещения 
природных зон. Наносить на контурную карту 
географические объекты материка 
Объяснять  особенности  роста  численности 
населения материка   на основе статистических 
данных. Объяснять зависимость занятий населения 
от природных условий и ресурсов. Составлять 
описание населения материка и определять 
территории с самой большой и самой маленькой 
плотностью населения по карте «Народы и 
плотность населения мира» 

Итого за 7 класс 68ч 

Тематическое планирование 8 
класс 

 

 

 Темаypoка Количество 

часов 

Виды деятельности обучаютнхся 

1 Раздел 

«Географичес 

кая карта и 

ИСТОЧ НИ КИ 

географипеск 

ой 

информации» 

4 Умение объяснять специфику математической 
основы карт; особенности топографических карт; 
Умение определять: определять вид 
картографической проекции; 
особенности топографической карты; 
направления и (или) азимуты; 
особенности картографических изображений; 
специфику построения профиля местности 

2 Раздел 

«Россия на 

карте мира» 

5 Понимают уникальность и знают специфику 
географического положения Российской Федерации. 
Сравнивают географическое положение России и 

других стран 
Знают особенности границ России, в каких часовых 
поясах расположена Россия. Определяют поясное 
время для разных городов России по карте часовых 
поясов. Объясняют роль поясного и декретного 
времени в хозяйстве  и  жизни  людей.. 
Составляют краткую географическую 
характеристику территории на основе 
разнообразных источников географической 
информации 
Умеют определять местное, поясное, декретное 
время. 
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3 Раздел 

«История 

изучения 

территории 

России» 

7 Знают историю освоения государственной 

территории России, имена исследователей. 

Умеют находить и анализировать различные 

источники информации 

Понимают и объясняют задапи географии в разные 

исторические периоды; используют различные 

источники географических знаний 

4 Раздел 

«Геологическ 

ое строение и 

рельеф» 

б Знают особенности геологического строения 
территории России,  тектонические   структуры, 

области современного горообразования, основные 

рельефообразующие    процессы   ; 

читают геологииескую      карту, 

сопоставляют тектоническую и физическую карты, 

анализнруют различные источники информации 

Объясняют понятня.' «платформа», «складчатый 

пояс», «нагорье,  плоскогорье»,  «покровное 

оледенение »,  «горючие  ископаемые », 

«месторождение», «открытая разработка», 

«террикон », «рекультивация». 

Попимают взаимосвязь основных форм рельефа и 

строения земной коры. Анализируют карты,  

тексты, решают проблемные вопросы 

Показывают на карте тектонические структуры и 

соответствующие иМ формы рельефа. Находят в 

разных источниках и анализируют информацию, 

необходимую для изучения географических объектов; 

прогнозируют изменения рельефа при 

преобладающем влиянии внутренних или внешних 

процессов, деятельности человека; 

приводят примеры использования и охраны 

минеральных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды 

5 Раздел 
«Климат 

России» 

10 Знают  факторы,     определяющие     климат   России. 
Объясняют      понятия:      «солнечная      радиация», 

«подстилающая поверхность », «тепловое излучение 

Земли». Приводят примеры влияния климата на 

различные компоненты природы циркуляции 

атмосферы планетарного масштаба 

Применяют в процессе учебного познания понятия: 

«воздушные Ntaccы », «области постоянного  

давления » 

Применяют в процессе учебного познания понятия: 
«атмосферные фронты ». Объясняют причины 

образования циклонов и антициклонов. 

Прогнозируют погоду в связи с приближением 

атмосферного фронта 

Объясняют закономерности распределения тепла и 

влаги на территории страны и понятия. 

«температурная аномалия », «континентальность 

климата» 
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   Выделяют, описывают и объясняют разнообразие 

типов климатов на территории страны. 

Анализируют  климатограммы.   Описывают 

особенности погоды отдельных территорий 

Составляют  краткую   географическую 

характеристику климата на основе разнообразных 

источников географической  информации, 

определяют наиболее благоприятные территории. 

Приводят примеры адаптации человека к условиям 

окружающей среды 

6 Раздел 8 Объясняют роль воды и значение рек, особенности 

«Гидрографи 

я России» 

речной сети, показывают на карте реки, о которых 

идет речь в параграфе, приводят примеры влияния 

речных систем на расселение людей 

Знают понятия: длина, бассейн, водораздел, питание 
и   режим   реки. Определяют   их зависимость от 

рельефа  и  климата.  Знают  и  показывают крупные 

 реки  бассейнов  трех  океанов  и  области внутреннего 

стока. Характеризуют реку, 

 определяют возможности ее хозяйственного 
 ИОПОЛЬЗОВdНИЯ 

 Знают определения понятий озера и болота, 

 показывают  на карте, определяют возможности 

хозяйственного использования 

Знают и объясняют причины образования  ледников 

и многолетней мерзлоты, области их 

 распространения, границы максимального 

покровного и горно-долинного оледенения, их роль 

 в природе 
Находят в разных источниках и анализируют 

информацию, необходимую для изучения 

 географических объектов и явлений. Приводят 

примеры использования и охраны природных 
 ресурсов, адаптации человека к условиям 

 окружающей среды 

7 Раздел 

«Почвы 

России» 

 Зпают и объясняют факторы образования и 
свойства почв. Характеризуют основные типы почв 

России 

Описывают зональные типы почв. Приводят 

примеры использования и охраны почвенных 

ресурсов 

Характеризуют механический состав и структуру 

почв, мероприятия по поддержанию их плодородия 

Знают важнейшие средства охраны почв. Приводят 

примеры рационального использования и охраны 

почвенных ресурсов, районов, нуждающихся в 

комплексных мелиоративных мероприятиях 
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8 Раздел 

«Растительны 

Й  И ЖИВОТНЫЙ 

мир России » 

 

 объяснять: место и роль растений и животных в 

природном комплексе; специфику типов 

растительности; необходимость создания и географию 

особо охраняемых территорий; отличия видов 

природопользования. 

определять: особенности  размещения  растительного 

и животного мира по  территории  России;  

размещение ресурсов растительного и  животного 

мира по картам; по картам географию особо 

охраняемых территорий. 

9 Раздел 

«Природные 

зоны России» 

6 Называют  компоненты природных комплексов. 

Приводят примеры ПTK   разлияного  масштаба, 

зональные и азональные факторы их формирования. 

Объясняют  значение   физико-географического 

районирования 

Объясняют свойства природных территориальных 

комплексов:  целостность,   устойчивость, 

ритмичность развития  - и приводят примеры 

влияния компонентов природы на  состояние и 

свойства ПTK 

Объясняют  понятия: природно-антропогенный, 

сельскохозяйственный,  промышленный и 

культурный   ландшафт.   Приводят 

примеры положительного  и отрицательного 

воздействия на окружающую среду природно- 

антропогенных комплексов 

1 

0 

Раздел 

«Крупные 

природные 

районы 

России» 

16 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объясняют причины превращения природных зон в 

природно-хозяйственные, •R* ®• дят 

примеры природных зон, наиболее подверженных 
антропогенному воздействию 

Объясняют причины сильных ветров и низких 

температур, причины, определяющие повышенный 

интерес к территории, где практически нет 

постоянных жителей 

Показывают на карте природные объекты, 

называют моренные народы тундры и лесотундры, 

знают особенности их хозяйственной деятельности 

Знают  отличительные природные условия тайги, 

видовой состав растительного и животного мира. 

Объясняют  причины изменения таежных 

ландшафтов 

Составляют краткую  географическую 

характеристику разных  территорий, 

сравнивают природные условия и проблемы 

освоения европейской зоны смешанных лесов и 

уссурийской тайги 

Характеризуют лесостепные и степные природные 

комплексы. Объясняют причины господства 

антропогенных ландшафтов, значение степной зоны 

для народного хозяйства 

Описывают природу субтропиков полупустынь и 
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   пустынь. Знают ограничивающие факторы 
хозяйственного освоения пустынь 
Описывают особенности природы 
гор, показывают горы на карте. Объясняют 

различия в проявлении высотных поясов Кавказских 
и Уральских гор, гор Сибири и  Дальнего  
Востока. Приводят примеры, доказывающие 
влияние экспозиции склонов на температуру, 
осадки, растительность 
Составляют краткую географическую 
характеристику разных территорий 

Итого за 8 хласс 68ч 

Тематическое планирование 9 класс 
 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Виды деятельности 

обучающихся 

 

 Раздел 
«Введение» 

1  

2 Раздел 

«Россия на 

карте мира» 

6 Понимают уникальность 
и знают специфику географического 
положения Российской Федерации. 
Сравнивают географическое положение 
России и других стран 
Зпают особенности границ России, в 
каких часовых поясах расположена 
Россия. Определяют поясное время для 
разных городов России по карте часовых 
поясов. Объясняют роль поясного и 
декретного времени в хозяйстве и жизни 
людей.. Составляют краткую 
географическую  характеристику 
территории на основе разнообразных 
источников географической информации 

 Раздел 
«Природа и 

человек» 

4 

4 Раздел 

«Население 

России» 

11 Апализировать, обобщать и 

интерпретировать 

географическую   информацию; 

демографические    показатели, 

предусМотренные    программой; 

факторы, влияющие  на 

размещение  отраслей   и 

отдельных предприятий страны; 

выдвигать   на  основе 

статистических данных гипотезы 

динамики     численности 

населения России. 
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5 Раздел  

21 
Уметь называть сферы 

«Отрасли 

хозяйства 

России» 

хозяйства, главные отрасли в их 

составе; основные этапы 

развития   хозяйства.  Обсуждать 

 существенные признаки понятий 

 «территориальное разделение 

 труда», «территориальная 

 структура хозяйства». 

 Знать состав и специфику ТЭК. 

 Называть основные проблемы и 

 перспективы его развития. 

 Уметь анализировать 

 экономические карты и 

 статистические данные. 

 Уметь показывать на карте 

 металлургические базы и их 

 крупнейшие центры. 

 Использовать разные 

 источники информации для 

 характеристики 

 металлургической базы. 

Знать особенности химико- 

 лесного комплекса, факторы 

 размещения производств. Уметь 

 показывать главные центры 

 лесной и химической пром-ти, 

 составлять характеристику 

 химико-лесных баз. 

 Объяснять роль 

 машиностроения в современной 

 экономике страны, факторы 

 размещения отраслей. Уметь 

 показывать главные районы и 

 центры машиностроения 

 Знать особенности AПK. 

 Уметь оценивать природные 

 условия для ведения сельского 

 хозяйства. 

Показывать на карте 

 размещение районов 

 выращивания с/х культур и 

 отраслей животноводства 

 Знать специфику отраслей 

 легкой и пищевой 

 промышленности, географию 
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   размещения  основных  отраслей 

и центров 

Знать различные виды 

транспорта, их преимущества и 

недостатки. 

Уметь показывать важнейшие 

ж/д магистрали и транспортные 

узЛы. Объяснять влияние 

транспорта на состояние 

окружающей среды 

Уметь приводить примеры 

современных видов связи, 

сравнивать  уровень 

информатизации отдельных 

районов России. 

Уметь объяснять значение 

отраслей сферы обслуживания в 

повышении качества населения, 

значение для экономики России 

развития  рекреационного 

хозяйства. 

Показывать на карте города 

науки и технополисы, курортно- 

рекреационные районы 

Наблюдать    за 

производственным процессом на 

предприятии. Выявлять и 

оценнвать место предприятия в 

отрасли, хозяйстве страны. 

Составлять схемы 

хозяйственных связей 

предприятия по плану. 

Знать экологические проблемы 

на  территории   России, 

источники загрязнения 

окружающей среды и меры по 

сохранению её качества 

6 Раздел 

«Природно- 

хозяйственна 

Я 

характеристи 

ка России» 

21 Уметь объяснять значение 

районирования на территории 

России, показывать  на карте 

экономические    районы, 

природно-хозяйственные 

регионы субъекты РФ. 

Знать состав   региона, 

особенности ЗГП и природы; 
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   особенности населения; отрасли 

специализации. 

Уметь показывать границы 

региона, промышленные центры; 

Уметь объяснять влияние  

Москвы на жизнь страны 

Уметь давать  оценку  влияния  

ГП региона  на  природу, 

заселение и развитие хозяйства; 

сравнивать природу и 

отраслевую структуру хозяйства 

двух подрайонов. 

Уметь объяснять специфику 

природы района, роль городов в 

размещении населения и 

формирования  культуры. Знать 

размещение   центров 

производств важнейших видов 

продукции, уметь показать их на 

карте. 

Объяснять    уникальность 

региона, достоинства и 

сложность  ГП  региона. 

Анализировать условия для 

развития   рекреационного 

хозяйства. Объяснять 

специализацию района 

Знать статьи экспорта и импорта 

7 Раздел 

«Заключение 

4  

Иmoгo 9 класс 68 часов 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество Примечание 

Книгопечатная продукция 

1.  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида:5-9 классы. : в 2 сб. /под ред. В.В. Воронковой. – Гуманитар. 

изд. центр Владос, 2013 

1  

2.  Лифанова Т.М. География. 8 класс; учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразовательные 

программы: с прил./ Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина.-9-е изд., испр..- М. 

Просвещение, 2017. 

3  

3.  Лифанова Т.М. География. 8 класс; рабочая тетрадь для 

общеобразовательных организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразовательные программы.- М. Просвещение, 2017. 

2  

4.  Бороздина Т. А. Уроки географии специальной (коррекционной) школе: 

пособие для учителя для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII 

вида: Планирование и конспекты уроков. – М.: Просвещение, 2014 

1  

 

Приложение 8.  

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА вариант 7.1 

                учебного предмета «История. Базовый уровень»для 8 класса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету: «История Отечества» составлена на основе  Адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспитания личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), формирования 

гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и уважения к своей Родине, ее 

историческому прошлому.   
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Основные цели изучения данного предмета ― формирование нравственного сознания 

развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

способных к определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта 

своей страны; развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; 

развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. Достижение этих 

целей будет способствовать социализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием.   

Основные задачи изучения предмета: 

― овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях  отечественной истории; 

― формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные исторические 

эпохи; 

― формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся достижениях, 

памятниках;   

― формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и настоящего; 

― усвоение учащимися  терминов и понятий, знание которых  необходимо для понимания хода 

развития  истории; 

― формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству познания 

мира и самопознания. 

― формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

― воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; 

― воспитание гражданственности и толерантности; 

― коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Планируемые результаты учебного предмета. 

Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий; 

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, пользование 

«Лентой времени»; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление 

рассказов о них  по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной 

истории; 

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их причины, 

участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических событиях, формулировка 

выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, 

деятелей культуры) и составление элементарной характеристики  исторических героев; 

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности важнейших 

исторических событий; 
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понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее 

«легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических 

событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и 

явлениями.  

Россия в XVIII веке 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. «Великое посольство» Петра I. Создание 

российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало Северной войны. 

Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская битва: разгром шведов. Победы 

русского флота. Окончание Северной войны. Петр I ― первый российский император. Личность Петра 

I Великого. Реформы государственного управления, губернская реформа. Оппозиция реформам Петра 

I, дело царевича Алексея. Экономические преобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие 

науки и техники. Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Российская 

Академия наук и деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов ― покровитель просвещения, наук и 

искусства. Основание первого Российского университета и Академии художеств. 

Правление Екатерины II ― просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской власти. 

Развитие  промышленности, торговли, рост городов. «Золотой век дворянства». Положение 

крепостных крестьян, усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его 

значение. Русско-турецкие войны  второй половины XVIII века, их итоги. Присоединение Крыма и 

освоение Новороссии. А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура и быт России во второй половине XVIII 

века. Русские изобретатели и умельцы, развитие исторической науки, литературы,  искусства. 

Правление Павла I. 

Россия в первой половине XIX века 

Россия в начале XIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и внешняя политика 

России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. Бородинская битва. Герои 

войны (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). 

Причины победы России в Отечественной войне. Народная память о войне 1812 г. 

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в России, их 

участники. Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-

Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата. Введение 

военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика России. Крымская война 1853-

1856 гг. Итоги и последствия войны. 

«Золотой век» русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, техники, живописи, 

архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 

Н. В. Гоголь, М. И. Глинка, В. А. Тропинин, К. И. Росси и др.). 

Россия во второй половине XIX – начале XX  века 

Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь крестьян после 

отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие России. Реформы, связанные с 

преобразованием жизни в стране (городская, судебная, военная реформы, открытие начальных 

народных училищ). Убийство Александра II. 



5

8

 

 

Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, формирование русской 

буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление революционных кружков. Жизнь и быт русских 

купцов, городского и сельского населения. Наука и культура во второй половине XIX века. Великие 

имена: И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. И. Суриков, П. И. Чайковский, 

А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др.  

Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение основных групп 

населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904-1905 гг.: основные сражения. 

Причины поражения России в войне. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь 

страны. Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. ― начало 

революции, основные ее события. Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

«Серебряный век» русской культуры. Выдающиеся деятели  культуры: А. М. Горький, 

В. А. Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление первых кинофильмов в России. 

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат. Победы и 

поражения русской армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв. Подвиг летчика 

П. Н. Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к войне в обществе. 

Россия в 1917-1921 годах 

Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя от престола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематический план. 
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Содержание (тема урока) 

1  Наше Отечество - Россия в XVII веке. 

Российское общество в XVII веке. 

2  Отношения России с другими странами. 

3  Культура и быт России в XVII веке. 

1  Россия в XVIII веке. 

Детство и юность Петра I. 

2  Борьба за власть. Итоги правления Софьи. 

3  Начало царствования Петра I. Азовские походы. 

Создание российского флота и борьба за выход к 

Балтийскому и Черному морям. 

4  «Великое посольство» Петра I. 

5  Начало Северной войны. Создание регулярной армии. 

6  Строительство Петербурга. 

7  Продолжение Северной войны. Сражение при Лесной. 

8  Полтавская битва: разгром шведов. 

9  Победы русского флота. Окончание Северной войны. 

Петр I ― первый российский император. 

10  Экономические преобразования в стране. 

11  Реформы государственного управления, губернская 

реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело царевича 

Алексея. 

12  Табель о рангах. Указ о единонаследии. 

13  Нововведения в культуре. Развитие образования при 

Петре I. 

14  Личность Петра I Великого. 

15  Развитие науки и техники. Итоги и цена петровских 

преобразований. 

16  Повторение и обобщение по теме: « Россия в XVIII в». 

17  Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Екатерина I и Петр II. 

18  Анна Иоанновна и Иван VI (1730-1741) 

19  Царствование Елизаветы Петровны  (1741-1761). 

Российская Академия наук и деятельность 

М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов ― покровитель 

просвещения, наук и искусства. Основание первого 

Российского университета и Академии художеств. 

20  Войны в период правления Елизаветы Петровны. 

21  Воцарение Петра III. 

22  Правление Екатерины II ― просвещенный 

абсолютизм. Укрепление императорской власти. 

23  Русско-турецкие войны  второй половины XVIII века. 

Война России с Турцией (1768-1774) 

24  Русско-турецкая война 1787-1791. Присоединение 

Крыма и освоение Новороссии. А. В. Суворов, 

Ф. Ф. Ушаков. 

25  Развитие  промышленности, торговли, рост городов. 
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«Золотой век дворянства». 

26  Положение крепостных крестьян, усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е. 

Пугачева и его значение. 

27  Культура и быт России во второй половине XVIII века. 

Русские изобретатели и умельцы, развитие исторической 

науки, литературы,  искусства. 

28  Развитие образования при Екатерине II. 

29  Повторение и обобщение по теме: «Дворцовые 

перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников 

Петра I» 

30  Участие России в союзе европейских государств 

против войск Наполеона. Переход Суворова через Альпы. 

31  Правление Павла I. 

1  Россия в первой половине XIX века 

Россия в начале XIX века. Приход к власти 

Александра I. 

2  Внутренняя и внешняя политика России. 

3  Отечественная война 1812 г. Основные этапы и 

сражения войны. Битва за Смоленск. 

4  Бородинская битва. Герои войны (М. И. Кутузов, 

М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, 

Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы 

России в Отечественной войне. Народная память о войне 

1812 г. 

5  Тестирование по теме: «Отечественная война 1812 г». 

6  Россия после войны с Наполеоном. Движение 

декабристов: создание тайных обществ в России, их 

участники. 

7  Вступление на престол Николая I. Император Николай 

I. 

8  Восстание декабристов на Сенатской площади в 

Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение 

движения декабристов. 

9  Правление Николая I. Преобразование и укрепление 

государственного аппарата. Введение военных порядков во 

все сферы жизни общества. 

10  Внешняя политика России. 

11  Крымская война 1853-1856 гг. Итоги и последствия 

войны. 

12  «Золотой век» русской культуры первой половины 

XIX века. Развитие науки, техники, живописи, архитектуры, 

литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры 

(А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, 

М. И. Глинка, В. А. Тропинин, К. И. Росси и др.). 

13  Повторение и обобщение по теме: «Россия в первой 
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половине XIX века» 

1  Россия во второй половине XIX – начале XX  века 

Правление Александра II. Царь – освободитель 

Александр II. 

2  Отмена крепостного права, его значение. Жизнь 

крестьян после отмены крепостного права. 

3  Социально-экономическое развитие России. Реформы, 

связанные с преобразованием жизни в стране (городская, 

судебная, военная реформы, открытие начальных народных 

училищ). 

4  Международные отношения России при Александре II. 

5  Русско-турецкая война 1877-1878 годов. 

6  Революционные организации в России в конце XIX 

века. Убийство Александра II. 

7  Приход к власти Александра III. Царь Александр III 

Миротворец. Укрепление самодержавия 

8  Развитие российской промышленности, формирование 

русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление 

революционных кружков. 

9  Жизнь и быт русских купцов, городского и сельского 

населения. 

10  Отношения России с европейскими странами, конец 

правления Александра III. 

11  Наука и культура во второй половине XIX века. 

12  Повторение и обобщение по теме: «Россия во второй 

половине XIX – начале XX  века» 

13  Начало правления Николая II. Промышленное 

развитие страны. 

14  Положение основных групп населения. Стачки и 

забастовки рабочих. 

15  Русско-японская война 1904-1905 гг.: основные 

сражения. Причины поражения России в войне. Воздействие 

войны на общественную и политическую жизнь страны. 

16  Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое 

воскресенье 9 января 1905 г. ― начало революции, основные 

ее события. 

17  Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

18  Россия в Первой мировой войне. Героизм и 

самоотверженность русских солдат. Победы и поражения 

русской армии в ходе военных действий. Брусиловский 

прорыв. Подвиг летчика П. Н. Нестерова. 

19  Россия в 1917-1921 годах 

Революционные события 1917 года. Февральская 

революция и отречение царя от престола. 

20  «Серебряный век» русской культуры. Выдающиеся 



6

2

 

 

 

 

 

 

 

Д

ля реализации программного содержания используется учебник И.М. Бгажноковой «История 

Отечества» (для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы); Москва, «Просвещение», 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9.  

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА вариант 7.1учебногпредмета 

«ОБЖ. Базовый уровень» 

для обучающихся 8 класса  

 

 

 

 

деятели  культуры: А. М. Горький, В. А. Серов, 

Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление первых 

кинофильмов в России. 

1  Итоговое повторение по курсу: «Россия XVII- 

 начала XX в» 1 час. 
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1. Пояснительная записка 

Особенности построения содержания образовательной программы. 

Требования к предметным результатам обучающихся с ОВЗ в части итоговых достижений к моменту 

завершения обучения на уровне основного общего образования полностью соответствуют требованиям 

к предметным результатам для обучающихся по основной образовательной программе, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. 

Для обучающихся с ОВЗ необходим дифференцированный подход к отбору содержания программ 

учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающегося. 

Объем знаний и умений по учебным предметам несущественно сокращается за счет устранения 

избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

Тематическое планирование по учебным предметам адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР совпадает с соответствующим 

разделом примерной основной образовательной программы основного общего образования и рабочими 

программами тех УМК, по которым ведется обучение в образовательной организации. 

 

Адаптированная рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности ориентирована на 

особенности психофизического развития обучающихся с ЗПР, для обучающихся как инклюзивно (в 5, 

7, 8, 9 классах), так индивидуально и содержит требования к организации учебных занятий по 

предмету в соответствии с принципами коррекционной педагогики и учитывает: 

- требования ФГОС ОВЗ НОО с целью преемственности основных образовательных программ в 

среднем звене для пролонгации работы, начатой при организации образования обучающихся с ОВЗ 

на уровне начального общего образования; 

- специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, которые 

заложены в АООП ООО. 

Адаптированная рабочая программа предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

основного общего образования разработана на основании нормативных документов: 

· Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 №1807 (в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2016 №1577) (Далее ФГОС ООО); 

· Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № ФЗ-273; 
· Приказа № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

· Примерной программы основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности и авторской программы («Программа для общеобразовательных учреждений. 

Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы» под общей редакцией Н.Ф Виноградовой.- М: 

Просвещение, 2021»); Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 классы: учебник / 

Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.– 3-е издание, стереотипное – М.:. 

Просвещение, 2021 . 

 

Данный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 5, 7, 8, 9 классах. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования относит 

ОБЖ к обязательному учебному предмету, входящему в учебный план основного общего образования. 

Базисный учебный план отводит для изучения ОБЖ по 34 часа (т. е. 1 час в неделю) в каждом классе. 
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46. Цель: 

 формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека. 

 

47. Задачи: 

 

 сформировать у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

 развивать способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни 

условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих 

возможностей; 

 формировать у учащихся антиэкстремистское и антитеррористическое поведение, отрицательное 

отношение к приёму психоактивных веществ. 

2. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

Регулятивные УУД: 
 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Познавательные УУД: 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

- Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания). 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей. 

- Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

- Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), преобразовывать 

информацию из одного вида в другой. 

- Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и 

иллюстративного материала (в том числе компьютерной презентации в поддержку устного 

выступления); 

- Использование дополнительных источников информации. 

- Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных закономерностей; 
 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

- оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка уровня личных 

учебных достижений по предложенному образцу. 

- корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе с отрудничества; 

 

48. Предметные результаты: 

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 
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- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим. 

Содержание учебного предмета ОБЖ 8 класс 
 

49. Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Это нужно знать. Немного истории. Окружающая среда и безопасность. Какие знания и умения вы 

получите, изучая предмет «Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

50. Здоровый образ жизни. Что это? 

Что такое здоровый образ жизни. Слагаемые здоровья. Что такое физическое 

здоровье. Значение физической культуры для здоровья человека. Закаливание как 

способ тренировки организма. Правила личной гигиены. Правила рационального 

питания, соблюдение которых позволяет поддерживать здоровье. Белки — 

строительный материал для организма. Продукты питания как экологический 

фактор.Питание и болезни. Диета. Психическое здоровье — эмоциональное 

благополучие человека. Способность управлять эмоциями, спокойно решать 

возникающие проблемы. Использование релаксационных упражнений как средства 

регулирования своего эмоционального состояния, развитие способности «властвовать 

собой». Компьютер и здоровье. Информационная безопасность Человек — 

социальное существо, член общества. Социальная среда —обязательное условие 

развития человека. Отношения с окружающими людьми — показатель социального 

здоровья человека. Общение — ценная деятельность человека. Учение — социально 

важная деятельность, обеспечивающая прогресс общества. Подготовка организма к 

деторождению. Чистота тела — одно из условий репродуктивного здоровья. Риски 

старшего подросткового возраста. 

 

51. Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

Пожар — чрезвычайная ситуация. Причины пожаров. Поражающие факторы пожара. 

Правила пожарной безопасности. Безопасность во время праздничных 

фейерверков. Организация эвакуации из горящего здания. Средства пожаротушения. Помощь при 

ожогах. Причины заливов помещений. Правила поведения при заливах. Электричество при неправильном 

использовании может быть опасным. Правила пользования электроприборами. Оценка обстановки при 

электротравмах, первая помощь. Правила пользования газовыми приборами. Первая помощь при 

отравлении бытовым газом. Правила безопасности при пользовании бытовой химией Досуг в городе; каких 

мест лучше избегать. Как вести себя на улице. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. Правила 

поведения при нападении. Места, где играть запрещено.  

 

52. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 

Ядовитые растения нашей местности, их влияния на здоровье человека. Правила 

сбора грибов. Поведение в лесу при встречах с опасными животными. Гроза в 

лесу. Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. 
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Умения отдыхать на воде. Правила катания на лодке. Помощь утопающему. 

Приёмы проведения искусственного дыхания. Правила поведения на льду. 

 

53. Современный транспорт и безопасность 

Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное 

воздействие транспорта на природу. Чрезвычайные ситуации на дорогах. 

Причины и последствия дорожно - транспортных происшествий, поведение 

их участников, помощь пострадавшим. Метро — транспорт повышенной 

опасности. Возможные опасные ситуации, связанные с метро. Правила 

поведения в метро. Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. 

Особенность железнодорожного транспорта. Правила поведения при 

крушении поезда, при возникновении в вагоне пожара. 

 

54. Итоговое повторение и 

обобщение 

 

Тематическое планирование  в 8 классе 
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№ п/п 
Тема 

Кол-во часов 

1 Введение. Это нужно знать 1 

2 Здоровый образ жизни. Что это? 9 

3 
Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 10 

4 
Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 7 

5 
Современный транспорт и безопасность 5 

6 
Итоговое контрольное тестирование за 8 класс 1 

Итого 33 
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Календарно-тематическое планирование, 8 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема Кол-во 

часов 

1 06.09  Первичный инструктаж по охране труда. Введение 1 

Здоровый образ жизни. Что это? 

2 13.09  Что такое образ жизни. Что такое здоровье человека 1 

3 20.09  Физическое здоровье человека 1 

4 27.09  Закаливание и гигиена 1 

5 04.10  Правильное питание 1 

6 11.10  Проблемы экологии питания 1 

7 18.10  Поговорим о диете 1 

8 25.10  Психическое здоровье человека 1 

9 08.11  Работа на компьютере. Фишинг 1 

10 15.11  Социальное здоровье человека 1 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

11 22.11  Причины и последствия пожаров 1 

12 29.11  Правила пожарной безопасности 1 

13 06.12  Чрезвычайные ситуации в быту 1 

14 13.12  Залив жилища 1 

15 20.12  Опасное электричество 1 

16 27.12  Как выбрать место для отдыха 1 

17 17.01  Как вести себя на улице 1 

18 24.01  Меры предосторожности в лифте и на лестнице. Нападение 1 

19 31.01  Вам звонят в дверь 1 

20 07.02  Опасные игры 1 



7

0

 

 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 

21 14.02  Ядовитые растения 1 

22 21.02  Грибы съедобные и несъедобные 1 

23 28.02  Животные в лесу 1 

24 07.03  Если гроза застала вас в лесу 1 

25 14.03  Водоём зимой и летом 1 

26 04.04  Как помочь тонущему человеку 1 

27 11.04  Правила зимней рыбалки 1 

Современный транспорт и безопасность 

28 18.04  Транспорт в современном мире 1 

29 25.04  Чрезвычайные ситуации на дорогах 1 

30 02.05  ДТП. Причины и последствия. Опасные ситуации в метро 1 

31 09.05  Авиакатастрофы. Железнодорожные катастрофы. Зацепинг 1 

32 16.05  Террористические акты на транспорте 1 

33 23.05  Итоговое тестирование 1 

   Всего часов 33 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение10.  

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА вариант 7.1 

                                  учебного предмета «Обществознание. Базовый уровень» 

для обучающихся 8 класса  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для учащихся 

с задержкой психического развития (вариант 7.1) 8 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в редакции от 17.06.2019г.); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ МОиН РФ № 1897 от «17» декабря 2010 года, зарегистрирован 
в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 
02.02.2016 № 40937). 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования"; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 года 
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

 

Изучение обществознания в 8 классе основной школы направлено 

на достижение следующих целей: 

 

 развитие познавательных интересов и критического мышления личности в ответственный 

период социального взросления человека (восприятия социальной, экономической и 

правовой информации и культуры, необходимой для определения собственной позиции, 

необходимой для самоопределения и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности (гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации); 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимой для 

социальной адаптации об обществе (основных социальных ролях; о позитивно оценивае- 

мых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
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социальной среде); 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений (экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений). 

Задачи: 

 

- развить в личности познавательные интересы и критическое мышление; 

- воспитать общероссийскую идентичность; 

- освоить на уровне функциональной грамотности систему знаний, необходимую для 

социальной адаптации об обществе. 

Целью адаптированной рабочей программы по обществознанию является обеспечение 

прочных и сознательных знаний, умений и навыков, необходимых учащимся с ЗПР в 

повседневной жизни и будущей трудовой деятельности. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих коррекционных 

задач: 

 формировать познавательные интересы данной группы школьников и их 

самообразовательные навыки; 

 создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из его 

образовательных способностей и интересов; 

 развить мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный 

раздаточный материал; 

 научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: анализу 

целей и результатов; выявлению общего и различного; выявлению предпосылок (т.е. анализ 

условий, обоснование, выявление причин). 

Учебно-тематическое планирование составлено с учетом реализации коррекционных целей 

урока наряду с образовательными, развивающими и воспитательными, предусматривающее 

постепенное введение в содержание обучения разделов, способствующих восполнению 

пробелов предшествующего обучения, формированию готовности к восприятию наиболее 

сложного программного материала. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

Базисный учебный план общеобразовательного учреждения предусматривает обязательное 

изучение предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования в объеме 102 ч., 

в том числе: 

8 класс - 34 часа (1 час в неделю). 

1. Планируемы результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 
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Личностные результаты 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
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использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). 

2. Готовность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3. Уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

Метапредметные результаты 

Межпредметные понятия 

В 6-8 классах школы на уроках обществознания будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. У учащихся 8 класса будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении обществознания, учащиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, тексты. 

В ходе изучения обществознания, учащиеся будут заниматься проектной деятельностью, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

 

Регулятивные УУД 

 анализировать существующие общеобразовательные результаты; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 определять/находить,   в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов решения задачи/достижения цели; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 сверять свои действия с целью и исправлять ошибки самостоятельно. 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
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 наблюдать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других учащихся в процессе взаимопроверки; 

Познавательные УУД 

 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить схему, алгоритм действия, 

Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Учащийся сможет: 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Учащийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
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 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
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Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи  

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Человек. Деятельность человека 

Учащийся 8 класса научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

55. Учащийся 8 класса получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Учащийся 8 класса научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
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 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Учащийся 8 класса получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы Учащийся 8 

класса научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Учащийся 8 класса получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
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Сфера духовной культуры Учащийся 

8 класса научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Учащийся 8 класса получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Учащийся 8 класса научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Учащийся 8 класса получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Учащийся 8 класса научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

56. Учащийся 8 класса получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство Учащийся 8 

класса научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
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Учащийся 8 класса получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Учащийся 8 класса научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Учащийся 8 класса получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Учащийся 8 класса научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
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 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 

Учащийся 8 класса получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики 

и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

 

1. Человек в социальном измерении 
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Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. 

Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как человек познаёт мир и 

самого себя. Образование и самообразование. Социальное становление человека: как 

усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». Положение личности в 

обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст человека и 

социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со 

сверстниками. Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.  

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. Гражданско-

правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек 

получает от рождения. 

2. Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. Межличностные 

отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

3. Общество - большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. Из 

чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение. 

4. Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные средства 

связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные проблемы современности. 

Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. Российское 

общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят 

перед отечественной экономикой. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Государственное устройство нашей страны, многонациональ- ный состав её населения. Что 

значит сегодня быть гражданином своего Отечества? Духовные ценности российского народа. 

Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. Место России среди 

других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

 

5. Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль, её основные 

принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный 

выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества 

и человека. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Нормы права. Понятие  прав, свобод и обязанностей. Дееспособность и 
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правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. Конституция Российской 

Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и 

свободах человека и гражданина. Личные (гражданские) права, социально-экономические и 

культурные права, политические права и свободы российских граждан. Как защищаются права 

человека в России. Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность 

платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — 

долг и обязанность. 

6. Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Семейные правоотношения. 

Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

родителей. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых равоотношениях.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Преступление и 

наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы. 

Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

7. Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. Современное производство. Факторы 

производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. Рыночное регулирование экономики: 

возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. Деньги и их функции. 

Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в рыночной экономике. 

Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие профессии востребованы на 

рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

8. Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм и про- 

фессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика 

предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

9. Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 

обществе. Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. Нации и межнациональные отношения. Характеристика 

межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 
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10. Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. Сущность 

государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции 

государства. Наше государство - Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. Правовое государство. 

Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. 

Местное самоуправление. Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной 

власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. Войны и 

вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая 

защита жертв вооружённых конфликтов. Глобализация и её противоречия. Человек и политика. 

Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

11. Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые 

религии. Веротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. 

Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

12. Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. 

Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми 

3.Тематическое 

планирование  

57. 8 класс 

 

№ Тема Количество 
часов 

Личность и общество – 6 часов 

1 Что делает человека человеком? 1 

2 Человек, общество, природа 1 

3 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

4 Развитие общества 1 

5 Как стать личностью 1 

6 Урок практикум по главе 1 1 

Сфера духовной культуры – 8 часов 

7 Сфера духовной жизни 1 

8 Мораль 1 

9 Долг и совесть 1 
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10 Моральный выбор – это ответственность 1 

11 Образование 1 

12 Наука в современном обществе 1 

13 Религия как одна из форм культуры 1 

14 Урок- практикум по главе 2 1 

Социальная сфера – 5 часов 

15 Социальная структура общества 1 

16 Социальные статусы и роли 1 

17 Нации и межнациональные отношения 1 

18 Отклоняющееся поведение 1 

19 Урок- практикум по главе 3 1 

Экономика – 5 часов 

20 Экономика и ее роль в жизни общества 1 

21 Главные вопросы экономики 1 

22 Собственность 1 

23 Рыночная экономика 1 

24 Производство – основа экономики 1 

25 Предпринимательская деятельность 1 

26 Роль государства в экономике 1 

27 Распределение доходов 1 

28 Потребление 1 

29 Инфляция и семейная экономика 1 

30 Безработица, ее причины и последствия 1 

31 Мировое хозяйство и международная торговля 1 

32 Урок-практикум по главе 3 1 

33 Итоговое повторение 2 

 ИТОГО: 34 ч 
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Приложение 1 

 

 

58. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

1. Учебно-методический комплект: 

(Для учащихся для реализации используется учебник) 

 

8 класс 

Учебник для общеобразовательных организаций с прил. На электронном носителе / Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова. – Рос. акад. наук, Рос. акад образования, изд-во 

«Просвещение», 2014. – 255 с. 

(Для учителя) 

8 класс 

Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, Т. Е. Лискова. – Рос. акад. 

наук., Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение», 2016. – 174 с. 

 

2. Цифровые образовательные ресурсы: 

 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

 

3. Технические средства 

 

1. Проектор 

2.Ноутбук 

https://resh.edu.ru/
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Приложение 11.АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ«БИОЛОГИЯ» 

для обучающихся с задержкой психического 

развития(вариант7.1)на основе авторской программы 

«Биология» 

В.В. Пасечник 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая адаптированная рабочая программа по биологии разработана как 

нормативно-правовой документ для организации учебного процесса в пятом, шестом, 

седьмом, восьмом и девятом классах общеобразовательного учреждения. Содержательный 

статус программы – базовая. Она определяет минимальный объем содержания курса 

биологии для основной школы и предназначена для реализации. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения и 

примерной программы по биологии. В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, преемственность с программой начального общего образования. 

Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации 

положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего образования. 

Тематическое планирование — это следующая ступень конкретизации содержания 

образования по биологии. Оно даѐт представление об основных видах учебной деятельности 

в процессе освоения курса биологии в основной школе. В примерном тематическом 

планировании указано число часов, отводимых на изучение каждого раздела. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит 

примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. В программе 

особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной 

естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических 

знаний. 

Отбор содержания проведѐн с учѐтом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования по- 

знавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном 

существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интел- 

лектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 

основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой 
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природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопро- сы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и 

др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие еѐ виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно- 

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника. 

Цели курса: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

еѐразвития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

Задачи курса: 

1) освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и биологической 

терминологии; 

2) овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить лабораторный 

эксперимент; 

3) развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения лабораторных и практических работ, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

4) воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

5) применение полученных знаний и умений для безопасного использования и 

общения с объектами живой природы, решения практических задач в повседневной 
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жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

тем, что ее содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и 

др. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, 

разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки 

проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и 

др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие еѐ виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Животные. 35 ч, 1 ч в неделю (7 класс); 

Человек. 70 ч, 2 ч в неделю (8 класс); 

Введение в общую биологию. 70 ч, 2 ч в неделю (9 класс). 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала 

с постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся. 

Оно предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих 

биологических понятий. 

В 7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии  

животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых 

организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным 

развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о практическом значении 

биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и 

отраслей производства, основанных на использовании биологических систем. 

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формирования социальной среды. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками позволяют учащимся осознать единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций 

органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения 
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возможен лишь в определѐнных границах, за пределами которых теряется волевой контроль 

и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, 

выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведѐт к болезни, возможен лишь на 

начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях че- ловеческого 

тела, о факторах, благоприятствующих здоровью человека и нарушающих его. Методы 

самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к 

врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек — 

важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется 

большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной 

гигиене. 

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 

учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 

сверстников и стать личностью. 

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях еѐ организации, раскрываются 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получают знания 

основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на 

Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 

систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 

экологически правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Всѐ это даѐт возможность направленно 

воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приѐмам самостоятельной учебной деятельности, способствовать 

развитию любознательности и интереса к предмету. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением соци- 

альной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения 

информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная 

и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — 
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носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы: 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
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ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально- 

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. 

При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 

входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения 

биологии, проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет 

сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию биологической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию 
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живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам 

живой природы. 

Все выше   обозначенные   ценности   и   ценностные   ориентации   составляют   в 
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совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, 

человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

 

Данная адаптированная рабочая программа составлена на ступень обучения 

(основное общее образование) и выполняет следующие функции: 

- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

- определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и 

повышенном уровнях; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

- включает модули регионального предметного содержания; 

- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в  

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

 

Для обучающихся с ЗПР характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов;обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 
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помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 
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недостатков развития); 

• обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Индивидуальные особые образовательные потребности: 

• Особая форма организации аттестации (в малой группе, индивидуально) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

• Привычная обстановка в классе; 

• Адаптирование инструкции с учетном особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по грамматическому 

и семантическому оформлению (упрощение многозвеньевой инструкции посредством 

деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность выполнения задания, 

дополнительное прочгение педагогом письменной инструкции вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами); 

• Адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся (четкое отграничение одного задания от 

другого, упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению); 

• При необходимости предоставление дифференцированной помощи 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнение работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторное разъяснение инструкции к заданию); 

• Увеличение времени на выполнение заданий 

• Возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения 

• Исключение негативных реакций со стороны педагога, недопустимость 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
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Коррекционные задачи: 

 формировать познавательные интересы обучающихся с задержкой психического 

развития, вариант обучения 7.1 (ЗПР) и их самообразовательные навыки;

 создать условия для развития обучающегося в своем персональном темпе, 

исходя из его образовательных способностей и интересов;

 развить мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный 

раздаточный материал;

 развить навыки пения и образно-эмоциональную речевую деятельность;

 помочь школьникам достигнуть уровня образованности, соответствующего его 

личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и 

дальнейшего развития;

 развить эмоционально-личностную сферу и коррекция ее недостатков

 коррекция пространственной ориентации

 формировать представление об окружающей действительности, собственных 

возможностях

 повышение мотивации к обучению

 коррекция устной и письменной речи

 научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: 

анализу целей и результатов; выявлению общего и различного; выявлению предпосылок 

(т.е. анализ условий, обоснование, выявление причин).

 

Коррекционные задачи: 

1. Осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь слабовидящим обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей; 

2. Обеспечить минимизацию негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП ООО; 

3. Обеспечить взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Ранее, в курсе окружающего мира, рассматривается ряд понятий, интегративных по 

своей сущности и значимых для последующего изучения систематического курса биологии: 

тела и вещества, неорганические и органические вещества, агрегатные состояния вещества, 

испарение, почва и др. Опираясь на эти понятия, учитель биологии может более полно и 

точно с научной точки зрения раскрывать физико-химические основы биологических 

процессов и явлений, изучаемых в основной школе (питание, дыхание, обмен 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее 

сведения о многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности 

человека, служит основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, 

законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, 

теоретические понятия. 

Рабочая программа по биологии для основного общего образования составлена из 

расчета часов, указанных в базисном учебном плане образовательных учреждений общего  

образования, с учетом 25% времени, отводимого на вариативную часть программы, 

содержание которой формируется авторами рабочих программ. Инвариантная часть любого 

авторского курса биологии для основной школы должна полностью включать в себя 

содержание примерной программы, на освоение которой отводится 205 ч. Оставшиеся 75 ч 

авторы рабочих программ могут использовать или для введения дополнительного 

содержания обучения, или для увеличения времени на изучение тех тем, на которые 

разделена примерная программа, если она используется в качестве рабочей программы. 
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Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное 

неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического образования, являющееся ос- 

новой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 
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1. Планируемые результаты учебного предмета 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка. 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организ 

ма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения 

мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 
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определенной систематической группе; 
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• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных 

(на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах — органов цветкового растения, органов и систем 

органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых 

грибов; опасных для человека растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека и природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 
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2. Содержание учебного предмета  
 

7класс (34часа, 1 час в неделю) 

Введение (1 часа) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. 

Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика 

животных. 

Раздел 1. Простейшие (2 часа) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (20 часа) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла.. Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Хордовые 

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); 

среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
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Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды 

Демонстрация 

Видеофильм. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (6 часов) Покровы 

тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения.Органы чувств, нервная система, инстинкт, 

рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (1час) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 

Палеонтологические доказательства эволюции. 

Раздел 5. Биоценозы (2 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (1 час) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная 

книга. Рациональное использование животных. 

Тематическое планирование 
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№ Тема. Количество часов. Экскурсий. 

1 Введение 1 0 

2 Простейшие 2 0 

3 Многоклеточные животные 20 7 

4 
Эволюция строения и функций органов и 

их систем у животных 
7 7 

5 
Развитие и закономерности размещения 

животных на Земле. 
1 

 

6 Биоценозы 2  

7 
Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека. 
1 

 

 Резерв.   

 Итого за год. 34 14 

 

 

Календарно- тематическое планирование 
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 Номера 

уроков 

по 

порядку 

Тема урока Плановые сроки 

изучения 

учебного 

материала 

1 Зоология- как наука  

2 Общая характеристика Простейших 
Лаб.раб №1 «Знакомство с многообразием водных простейших» 

 

3 Многообразие и значение простейших  

4 Тип Губки. Классы: Известковые, Стеклянные, Обыкновенные  

5 Тип Кишечнополостные. Общая характеристика, образ жизни, 
значение. 

 

6 Черви. Общая характеристика и многообразие. Тип Плоские 

черви. Тип Круглые черви 

Лаб.раб №2 «Знакомство с многообразие круглых червей» 

 

7 Тип Кольчатые 
дождевого червя» 

черви. Лаб.раб №3 «Внешнее строение  

8 Тип Моллюски. Образ жизни, многообразие 
Лаб.раб №4 «Особенности строения и жизни моллюсков» 

 

9 Тип Иглокожие.  

10 Тип Членистоногие. Классы: Ракообразные, Паукообразные 
Лаб.раб №5 «Знакомство с ракообразными» 

 

11 Тип Членистоногие. Класс Насекомые 
Лаб.раб №6 «Изучение представителей отрядов насекомых» 

 

12 Отряды насекомых. Обобщение знаний по теме 
Беспозвоночные. 

 

13 Тип хордовые. Общая характеристика, многообразие, значение.  

14 Классы рыб: Хрящевые, Костные 
Лаб.раб №7 «Внешнее строение и передвижение рыб» 

 

15 Основные систематические группы рыб  

16 Класс Земноводные, или Амфибии. Общая характеристика, 
образ жизни, значение. 

 

17 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общая характеристика, 
образ жизни, значение 

 

18 Класс Птицы. Лаб.раб №8 «Изучение внешнего строения птиц»  

19 Многообразие птиц  

20 Класс Млекопитающие, или Звери. Общая характеристика, 
образ жизни. 

 

21 Экологические группы млекопитающих  

22 Значение млекопитающих в природе и жизни человека  

23 Важнейшие породы домашних млекопитающих. Обобщение 
знаний по теме Хордовые. 

 

24 Покровы тела. Опорно-двигательная система животных. 

Способы передвижения и полости тела животных 

Лаб.раб №9 «Изучение особенностей покровов тела» 

Лаб.раб №10 «Изучение способов передвижения животных» 

 

25 Органы дыхания и газообмен 
Лаб.раб №11 «Изучение способов дыхания животных» 

 

26 Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии.  

27 Кровеносная система. Кровь  
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Биология. Человек. 

8 класс (70 часов, 2 часа в неделю). 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— методы наук, изучающих человека; 

— основные этапы развития наук, изучающих человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять специфические особенности человека как биосоциального существа. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником и дополнительной литературой. 

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 

Место человека в системе органического мира,систематике. Черты сходства и различия 

человека и животных. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы 

28 Органы выделения  

29 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. Органы чувств. Регуляция 

деятельности организма 

Лаб.раб №12 «Изучение ответной реакции животных на 

раздражение». 

Лаб.раб №13 «Изучение органов чувств животных» 

 

30 Продление рода. Органы размножения, Развитие животных с 

превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни. 

Лаб.раб №14 «определение возраста животных» Обобщение 

знаний по теме «Эволюция систем органов» 

 

31 Доказательства эволюции животных. Ареалы обитания. 
Миграции. Закономерности размещения животных 

 

32 Биоценоз. Пищевые взаимосвязи, факторы среды  

33 Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 
Обобщение знаний по пройденному курсу. 

 

34 Резерв  
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эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. 

Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

Экскурсия. Происхождение человека. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— место человека в систематике; 

— основные этапы эволюции человека; 

— человеческие расы. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять место и роль человека в природе; 



1

1

0

 

 

— определять черты сходства и различия человека и животных; 

— доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед 

другими. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволюции и 

происхождения человеческих рас. 

Раздел 3. Строение организма (4 ч) 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы и системы органов. Внешняя и внутренняя среда организма. 

Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. 

Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и 

биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие 

клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем организма. 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы 

и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы 

возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные 

нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток и тканей. 

Микропрепараты клеток, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— общее строение организма человека; 

— строение тканей организма человека; 

— рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической 

природы; 

— наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

— выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 ч) 



1

1

1

 

 

Опора и движение. Опорно-двигательная система.Скелет и мышцы, их функции. 

Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его 

приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с 

развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, 

подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. 
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Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о 

двигательной единице. Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры. Изменение мышцы при тренировке. Последствия 

гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы: ушибах, 

переломах костей и вывихах суставов. Профилактика травматизма. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. 

Приѐмы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение кости. 

Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 

Утомление при статической и динамической работе. 

Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушения осанки и наличия 

плоскостопия. 

Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение скелета и мышц, их функции. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять особенности строения скелета человека; 

— распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

— оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела 

человека от строения его позвоночника. 

 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч) 

Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства.Компоненты внутренней среды: 

кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. 

Кровь.Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). 

Функции клеток крови. Свѐртывание крови. Роль кальция и витамина Kв свѐртывании крови. 

Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Лимфа. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. 

И. Мечников. Антигены и антитела. Аллергические реакции. Специфический и 

неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфек- 

ционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. 

Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммуно- 

логия на службе здоровья. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 

совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и 

тканей. 
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Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— компоненты внутренней среды организма человека; 

— защитные барьеры организма; 

— правила переливания крови. 



1

1

4

 

 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 

— проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

— выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (б ч) 

Транспорт веществ. Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. 

Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и 

работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения органов. Кровяное давление (артериальное), пульс. Гигиена сердечно- 

сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Приѐмы 

оказания первой помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приѐмы измерения артериального давления по методу 

Короткова. Приѐмы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. 

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Опыты, выявляющие природу пульса. 

Подсчѐт пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 

— о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

— выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

— измерять пульс и кровяное давление. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, оформлять еѐ в виде рефератов, докладов. 

Раздел 7. Дыхание (4 ч) 

Дыхание. Значение дыхания. Дыхательная система. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, 

миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лѐгких и 

тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания: нервная и гуморальная. Охрана 

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья. Жизненная ѐмкость лѐгких. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов 

дыхания и их выявление и предупреждение. Флюорография. Туберкулѐз и рак лѐгких. 

Приѐмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

заваливании землѐй, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Вред табакокурения и других вредных 

привычек на организм. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. 

Демонстрация 
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Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приѐмы определения 

проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. 

Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной 

ѐмкости лѐгких. Приѐмы искусственного дыхания. 
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Лабораторные и практические работы 

Дыхательные движения. 

Измерение жизненной ѐмкости лѐгких. 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и функции органов дыхания; 

— механизмы вдоха и выдоха; 

— нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

— оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об инфекционных 

заболеваниях, оформлять еѐ в виде рефератов, докладов. 

Раздел 8. Пищеварение (б ч) 

Питание. Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Пищеварение. Значение пищеварения. Пищеварительная система. Строение и функции 

пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. 

Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена 

органов пищеварения. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. 

Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при 

пищевых отравлениях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желѐз, движение гортани при 

глотании. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и функции пищеварительной системы; 

— пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 

— правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 
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Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Обмен веществ и 

превращение энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, 

жиров, углеводов. Обмен воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые 

аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. 

Энергозатраты человека и пищевой рацион. Рациональное питание. Нормы и режим 
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питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ѐмкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ; 

— роль ферментов в обмене веществ; 

— классификацию витаминов; 

— нормы и режим питания. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 

человека; 

— объяснять роль витаминов в организме человека; 

— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений развития авитаминозов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать витамины. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч) 

Покровы телачеловека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

терморегуляции и обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход 

за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 

лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание организма. Приѐмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Значение органов выделения в 

поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, 

их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. 

Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация 

Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица «Органы 

выделения». 

Лабораторные и практические работы 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. 

Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— наружные покровы тела человека; 

— строение и функция кожи; 

— органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

— заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. 

Учащиеся должны уметь: 
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— выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

— оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, обморожениях, 

травмах кожного покрова. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 
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— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Раздел 11. Нервная система (5 ч) 

Нервная система.Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: 

спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — 

периферическая. Рефлексы и рефлекторная дуга. Строение и функции спинного мозга. 

Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. 

Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая 

кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная 

функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные 

зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной сис- темы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. 

Рефлексы продолговатого и среднего мозга. 

Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение нервной системы; 

— соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

— объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 

Анализаторы. Значение анализаторов. Органы чувств. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Строение и функции органа 

зрения. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и 

функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена 

зрения. Нарушения зрения и их предупреждение. Предупреждение глазных болезней, травм 

глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой 

анализатор. Значение слуха. Строение и функции органа слуха. Рецепторы слуха. Корковая 

часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Нарушения слуха и их 

предупреждение. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Вестибулярный 

аппарат. Мышечное и кожное чувство. Обоняние. Вкус. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, 

палочек и колбочек. 
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Лабораторные и практические работы 

Строение и работа органа зрения. 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии. 

Обнаружение слепого пятна. 
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Определение остроты слуха. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— анализаторы и органы чувств, их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и 

выполняемой им функцией; 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 

Поведение и психика человека. Вклад отечественных учѐных в разработку учения о высшей 

нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. 

Безусловные и условные рефлексы. Инстинкты. Безусловное и условное торможение. Закон 

взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врождѐнные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретѐнные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. Особенности поведения человека. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей 

нервной деятельности человека. Потребности людей и животных. 

Речь. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и 

внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия 

и интуиция. Познавательные процессы: мышление, внимание, память. Волевые действия, 

побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции и чувства: 

эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения. Внимание. 

Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. 

Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Темперамент и характер. Способность и одарѐнность. Межличностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и 

внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового 

динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усечѐнной пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— вклад отечественных учѐных в разработку учения о высшей нервной деятельности; 

— особенности высшей нервной деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные особенности поведения и психики человека; 
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— объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

— характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в 

развитии человека. 

Метапредметные результаты обучения 
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Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать типы и виды памяти. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 

Эндокринная система. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Гормоны, 

механизмы их действия на клетки. Нерогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 

Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. 

Гормоны половых желѐз, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного 

диабета. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель гортани с 

щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

— взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной 

системы; 

— устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать железы в организме человека; 

— устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 

регуляции. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 

Размножение и развитие.Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. 

Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. Половые 

железы и половые клетки. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в 

определении пола будущего ребѐнка. Менструации и поллюции. Образование и развитие 

зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие 

зародыша и плода. Беременность . Роды. Биогенетический закон Геккеля— Мюллера и 

причины отступления от него. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребление алкоголя, наркотиков. Наследственные и врождѐнные заболевания. Медико- 

генетическое консультирование. Заболевания и инфекции передающиеся половым путѐм: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. ВИЧ-инфекция и еѐ профилактика.. 

Развитие ребѐнка после рождения. Новорождѐнный и грудной ребѐнок, уход за ним. Половое 

созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и 

абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общест- венный образ 

жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— жизненные циклы организмов; 

— мужскую и женскую половые системы; 

— наследственные и врождѐнные заболевания и заболевания, передающиеся половым 
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путѐм, а также меры их профилактики. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки органов размножения человека; 

— объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 
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— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся половым путѐм, ВИЧ-инфекции, медико-генети- 

ческого консультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей 

среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости 

защиты среды обитания человека. 

Личностные результаты обучения 

— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

— умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— признание учащихся ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

— готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 

— уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

— признание права каждого на собственное мнение; 

— эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Раздел 16. Здоровый образ жизни. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 

Тематическое планирование 

 
№ 

 
Тема. 

Количество 

Количество 

часов. 

Лабораторных 

работ. 
Экскурсий. 

1 
Введение. Науки, изучающие организм 

человека. 
2 

  

2 Происхождение человека. 3  1 

3 Строение организма . 4   

4 Опорно-двигательная система. 7 1  

5 Внутренняя среда организма. 3 1  

6 
Кровеносная и лимфатическая системы 

организма. 
6 1 

 

7 Дыхание. 4   
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8 Пищеварение. 6 1  

9 Обмен веществ и энергии. 3 1  

10 
Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделение. 
4 

  

11 Нервная система. 5 1  

12 Анализаторы. Органы чувств. 5 2  

13 
Высшая нервная деятельность. Поведение. 

Психика. 
5 

  

14 
Железы внутренней секреции (эндокринная 

система). 
2 0 

 

15 Индивидуальное развитие организма. 5 0  

16 Здоровый образ жизни. 2   

 Резерв. 4   

 Итого за год. 68 8 1 
 

Календарно- Тематическое планирование 

 

 
 

Раздел 

 

Тема урока 
 

Дата 
 

Кол-во 

часов 

 

Характеристика 

деятельности 

учащихся или 

виды учебной 

деятельности 

Раздел 1. 

Введение. 

Науки, 

изучающие 

организм 

человека 

(2 ч) 

1. Науки о 
человеке. 

Здоровье и 

его охрана 

 1  

 2. Становлени 

е наук о 

человеке 

 1  

Раздел 2. 

Происхожде 

ние 

человека 
(3 ч) 

3. Систематич 

еское 

положение 

человека 

 1  

 4. Историческ 
ое прошлое 

людей 

 1  

 5. Расы 

человека. 

Среда 

обитания 

 1  

Раздел 3. 

Строение 

организма 

(4 ч) 

6. Общий 
обзор 

организма 

человека 

 1  
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 7. Клеточное 

строение 

организма 

 1  

 8. Ткани: 
эпителиаль 

ная, 

соединител 

ьная, 

мышечная 

 1 Л.р. №1 
«Рассматривание 

клеток и тканей в 

оптический 

микроскоп» 

 9. Нервная 

ткань. 

Рефлекторн 

ая 

регуляция 

 1  

Раздел 4. 

Опорно- 

двигательна 

я система 

(7 ч) 

10. Значение 

опорно- 

двигательн 

ого 

аппарата, 

его состав. 

Строение 

костей 

 1  

 11. Скелет 
человека. 

Осевой 

скелет и 

скелет 

конечносте 

й 

 1  

 12. Соединения 
костей 

 1  

 13. Строение 

мышц. 

Обзор 

мышц 

человека 

 1  

 14. Работа 
скелетных 

мышц и еѐ 

регуляция 

 1  

 15. Нарушения 

опорно- 

двигательн 

ой системы 

 1  

 16. Первая 
помощь при 

ушибах, 

переломах 

костей и 

вывихах 

суставов 

 1  
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Раздел 5. 

Внутренняя 

среда 

организма 

(3 ч) 

17. Кровь и 

остальные 

компонент 

ы 

внутренней 

среды 

организма 

 1 Л.р.№2 

«Рассматривание 

под микроскопом 

крови лягушки и 

человека» 

 18. Борьба 
организма с 

инфекцией. 

Иммунитет 

 1  

 19. Иммунолог 

ия на 

службе 

здоровья 

 1  

Раздел 6. 

Кровеносна 

я и 

лимфатичес 

кая системы 

организма 
(6 ч) 

20. Транспортн 

ые системы 

организма 

 1  

 21. Круги 
кровообращ 

ения 

 1  

 22. Строение и 

работа 

сердца 

 1 Л.р.№3«Реакция 

сердечно- 

сосудистой 

системы на 

дозированную 

нагрузку» 

 23. Движение 

крови по 

сосудам. 

Регуляция 

кровоснабж 

ения 

 1  

 24. Гигиена 
сердечно- 

сосудистой 

системы. 

Первая 

помощь при 

заболевани 

ях сердца и 

сосудов 

 1  

 25. Первая 
помощь при 

кровотечен 

иях 

 1  
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Раздел 7. 

Дыхание 

(4 ч) 

26. Значение 

дыхания. 

Органы 

дыхательно 

й системы. 

Дыхательн 

ые пути, 

голосообраз 

ование. 

Заболевани 

я 

дыхательны 

х путей 

 1  

 27. Лѐгкие. 
Лѐгочное и 

тканевое 

дыхание 

 1  

 28. Механизм 

вдоха и 

выдоха. 

Регуляция 

дыхания. 

Охрана 

воздушной 

среды 

 1  

 29. Функциона 

льные 

возможност 

и 

дыхательно 

й системы 

как 

показатель 

здоровья. 

Болезни и 

травмы 

органов 

дыхания: их 

профилакти 

ка, первая 

помощь. 

Приѐмы 

реанимации 

 1  

Раздел 8. 

Пищеварени 

е 
(6 ч) 

30. Питание и 

пищеварени 

е 

 1  

 31. Пищеварен 

ие в 

ротовой 

полости 

 1 Л.р.№ 4 
«Действие 

ферментов 

слюны на 

крахмал» 
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 32. Пищеварен 

ие в 

желудке и 

двенадцати 

перстной 

кишке. 

Действие 

ферментов 

слюны и 

желудочног 

о сока 

 1  

 33. Всасывание 
. Роль 

печени. 

Функции 

толстого 

кишечника 

 1  

 34. Регуляция 

пищеварени 

я 

 1  

 35. Гигиена 

органов 

пищеварени 

я. 

Предупреж 

дение 

желудочно- 

кишечных 

инфекций 

 1  

Раздел 9. 

Обмен 

веществ и 

энергии 

(3 ч) 

36. Обмен 
веществ и 

энергии — 

основное 

свойство 

всех живых 

существ 

 1  

 37. Витамины  1  

 38. Энергозатр 

аты 

человека и 

пищевой 

рацион 

 1  

Л.р.№ 5 

«Составление 

пищевых 

рационов в 

зависимости от 

энерготрат» 
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Раздел 10. 

Покровные 

органы. 

Терморегул 

яция. 

Выделение(4 

ч) 

39. Покровы 

тела. Кожа 

— 

наружный 

покровный 

орган 

 1  

 40. Уход за 
кожей. 

Гигиена 

одежды и 

обуви. 

Болезни 

кожи 

 1  

 41. Терморегул 

яция 

организма. 

Закаливани 

е 

 1  

 42. Выделение  1  

Раздел 11. 

Нервная 

система (5 ч) 

43. Значение 

нервной 

системы 

 1  

 44. Строение 

нервной 

системы. 

Спинной 

мозг 

 1  

 45. Строение 

головного 

мозга. 

Функции 

продолгова 

того и 

среднего 

мозга, 

моста и 

мозжечка 

 1 Л.р.№ 6 
«Рефлексы 

продолговатого и 

среднего мозга» 

 46. Функции 

переднего 

мозга 

 1  

 47. Соматическ 

ий и 

автономны 

й 

(вегетативн 

ый) отделы 

нервной 

системы 

 1  
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Раздел 12. 

Анализатор 

ы. Органы 

чувств (5 ч) 

48. Анализатор 

ы 

 1 . 

 49. Зрительный 

анализатор 

 1 Л.р.№ 7 
«Изучение 

строения 

зрительного 

анализатора по 

моделям» 

 50. Гигиена 
зрения. 

Предупреж 

дение 

глазных 

болезней 

 1  

 51. Слуховой 

анализатор 

 1 Л.р.№ 8 
«Изучение 

строения 

слухового 

анализатора по 

моделям» 

 52. Органы 
равновесия, 

кожно- 

мышечное 

чувство, 

обоняние и 

вкус 

 1  

Раздел 13. 

Высшая 

нервная 

деятельност 

ь. 

Поведение. 

 

Психика 

(5 ч) 

53. Вклад 
отечественн 

ых учѐных 

в 

разработку 

учения о 

высшей 

нервной 

деятельност 

и 

 1  

 54. Врождѐнны 

е и 

приобретѐн 

ные 

программы 

поведения 

 1  

 55. Сон и 
сновидения 

 1  

 56. Особенност 

и высшей 

нервной 

 1  
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 деятельност 

и человека. 

Речь и 

сознание. 

Познавател 

ьные 

процессы 

   

 57. Воля. 
Эмоции. 

Внимание 

 1  

Раздел 14. 

Железы 

внутренней 

секреции 

(эндокринна 

я система) 

(2 ч) 

58. Роль 
эндокринно 

й регуляции 

 1  

 59. Функция 

желѐз 

внутренней 

секреции 

 1  

Раздел 15. 

Индивидуал 

ьное 

развитие 

организма 

(4ч) 

60. Жизненные 

циклы. 

Размножен 

ие. Половая 

система 

 1  

 61. Развитие 

зародыша и 

плода. 

Беременнос 

ть и роды 

 1  

 62. Наследстве 

нные и 

врождѐнны 

е 

заболевани 

я. Болезни, 

передающи 

еся 

половым 

путѐм 

 1  

 63. Развитие 

ребѐнка 

после 

рождения. 

Становлени 

е личности. 

Интересы, 

склонности, 

способност 

и 

 1  
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 64. Обобщение  1  

 Резерв  4  

 

Биология. Введение в общую биологию. 

9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (3 ч) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Отличительные 

признаки живого. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация 

Портреты учѐных, внѐсших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— свойства живого; 

— методы исследования в биологии; 

— значение биологических знаний в современной жизни; 

— профессии, связанные с биологией; 

— уровни организации живой природы. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Особенности 

химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 

организме. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: 

углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические со- единения. 

Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам органических 

веществ. 

Лабораторные и практические работы 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

— представления о молекулярном уровне организации живого; 

— особенности вирусов как неклеточных форм жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств 

органических веществ и функций ферментов как биологических катализаторов. 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 ч) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого.Клеточное строение 

организмов. Многообразие клеток. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. 

Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Химический состав 

клетки и его постоянство. Строение клетки:ядро, клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Функции органоидов клетки. 

Прокариоты, эукариоты. Хромосомы. Хромосомный набор клетки. Об- мен веществ и 

превращение энергии — признак живых организмов. Энергетический обмен в клетке. Роль 
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питания, дыхания, транспорта веществ, удаление продуктов обмена в жизнедеятельности 

клетки и организма. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 

клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 
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Демонстрация 

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели- 

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения клетки; 
— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

— функции органоидов клетки; 

— основные положения клеточной теории; 

— химический состав клетки; 

— клеточный уровень организации живого; 

— строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 

— обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 

— рост, развитие и жизненный цикл клеток; 

— особенности митотического деления клетки. 

Учащиеся должны уметь: 

— использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения клеток живых организмов. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 ч) 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение организмов. 

Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический 

закон. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости 

организмов. Предметные результаты 

обучения Учащиеся должны знать: 

— сущность биогенетического закона; 
— мейоз; 

— особенности индивидуального развития организма; 

— основные закономерности передачи наследственной информации; 

— закономерности изменчивости; 

— основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

— особенности развития половых клеток. 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать организменный уровень организации живого; 
— раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 

— характеризовать оплодотворение и его биологическую роль. 

 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч) 

Система и эволюция органического мира. Вид – основная систематическая 

единица.Критерии вида. Признаки вида. Структура вида. Происхождение видов. 
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Развитие эволюционных представлений. Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. 

Основные положения теории эволюции. Популяция — элементарная единица эволюции. 
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Факторы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Результаты эволюци: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Доказательства эволюции. 

Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. Взаимосвязь организмов с 

окружающей средой. Среда – источник веществ, энергии и информации. Влияние 

экологических факторов на организм. Приспособленность и еѐ относительность. 

Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация 

Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. 

Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспо- 

собленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретном примере). 

Экскурсия 

Причины многообразия видов в природе. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— критерии вида и его популяционную структуру; 

— экологические факторы и условия среды; 

— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

— движущие силы эволюции; 

— пути достижения биологического прогресса; 

— популяционно-видовой уровень организации живого; 

— развитие эволюционных представлений; 

— синтетическую теорию эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

— использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения морфологического критерия видов. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (б ч) 

Экосистемная организация живой природы. Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. 

Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Взаимодействие разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистемах. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определения понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»; 

— структуру разных сообществ; 

— процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой. 

Учащиеся должны уметь: 

— выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; 

— характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов. 
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Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч) 

Биосфера – глобальная экосистема. Биосфера и еѐ структура, свойства, закономерности. В.И. 

Вернадский – основоположник учения о биосфереКруговорот веществ и энергии в биосфере. 

Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 
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человека в биосфере. Экологические проблемы и кризисы. Основы рационального 

природопользования.Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. 

Демонстрация 

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

— особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

— основы рационального природопользования; 

— основные этапы развития жизни на Земле; 

— взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

— круговороты веществ в биосфере; 

— этапы эволюции биосферы; 

— экологические кризисы; 

— развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы; 

— значение биологических наук в решении проблем рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать биосферный уровень организации живого; 

— рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

— приводить доказательства эволюции; 

— демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать последствия 

деятельности человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознавать необходимость действий по сохра- 

нению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

— самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования; 

— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 

действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

— формулировать выводы; 

— устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

— применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— владеть приѐмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы-конспекты по 

результатам чтения; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
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сверстниками; 

— использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций; 
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— демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

Личностные результаты обучения 

— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным по- 

ступкам и действиям на благо природы; 

— умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— признание права каждого на собственное мнение; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия. 

Резервное время — 3 ч. 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

 
Тема. 

Количество 

Количество 

часов. 

Лабораторных 

работ. 
Экскурсий. 

1 Введение. 3 0  

2 Молекулярный уровень. 10 1  

3 Клеточный уровень. 14 1  

4 Организменный уровень. 13 1  

5 Популяционно-видовой уровень. 8 2 1 

6 Экосистемный уровень. 6 0 1 

7 Биосферный уровень. 11 1 1 
 Резерв. 3   

 Итого за год. 68 6 3 

 

Календарно-Тематическое планирование. 

 

№ 
Количест- 

во часов 
Дата Тема 

1 1  Биология — наука о живой природе 

2 1  Методы исследования в биологии 

3 1  Сущность жизни и свойства живого 

4 1  Молекулярный уровень: общая характеристика 

5 1  Углеводы 

6 1  Липиды 

7 1  Состав и строение белков 
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8 1  Функции белков 

9 1  Нуклеиновые кислоты 

10 1  АТФ и другие органические соединения клетки 

11 1  Биологические катализаторы 

12 1  Вирусы 

13 1  Обобщающий урок 

14 1  Клеточный уровень: общая характеристика 

15 1  Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана 

16 1  Ядро 

17 1  Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы 

18 1  Митохондрии. Пластиды. Клеточный центр. 

Органоиды движения. Клеточные включения 

19 1  Особенности строения клеток эукариот и прокариот 

20 1  Обобщающий урок 

21 1  Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм 

22 1  Энергетический обмен в клетке 
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23 1  Фотосинтез и хемосинтез 

24 1  Автотрофы и гетеротрофы 

25 1  Синтез белков в клетке 

26 1  Деление клетки. Митоз 

27 1  Обобщающий урок 

28 1  Размножение организмов 

29 1  Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение 

30 1  Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон 

31 1  Обобщающий урок 

32 1  Закономерности наследования признаков, 

установленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание 

33 1  Неполное доминирование. Генотип и фенотип. 

Анализирующее скрещивание 

34 1  Дигибридное скрещивание. Закон независимого 

наследования признаков 

35 1  Генетика пола. Сцепленное с полом наследование 

36 1  Обобщающий урок 

37 1  Закономернос-ти изменчивости: модификационная 

изменчивость. Норма реакции 

38 1  Закономернос-ти изменчивости: мутационная 

изменчивость 

39 1  Основные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов 

40 1  Обобщающий урок-семинар 

41 1  Популяционно-видовой уровень: общая 

характеристика 
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42 1  Экологические факторы и условия среды 

43 1  Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений 

44 1  Популяция как элементарная единица эволюции 

45 1  Борьба за существование и естественный отбор 

46 1  Видообразование 

47 1  Макроэволюция 

48 1  Обобщающий урок 

49 1  Сообщество, экосистема, биогеоценоз 

50 1  Состав и структура сообщества 

51 1  Межвидовые отношения организмов в экосистеме 

52 1  Потоки вещества и энергии в экосистеме 

53 1  Саморазвитие экосистемы. Экологическая 

сукцессия 

54 1  Обобщающий урок – экскурсия 

55 1  Биосфера. Средообразующая деятельность 

организмов 

56 1  Круговорот веществ в биосфере 

57 1  Эволюция биосферы 

58 1  Гипотезы возникновения жизни 

59 1  Развитие представлений о происхождении жизни. 

Современное состояние проблемы 

60 1  Развитие жизни на Земле. Эры древнейшей и 

древней жизни 

61 1  Развитие жизни в мезозое и кайнозое 

62 1  Обобщающий урок 
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63 1  Антропогенное воздействие на биосферу 

64 1  Основы рационального природопользования 

65 

 

 

Резерв 

1 

 

3 

 Обобщающий урок 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса

 предусматривает использование УМК (учебно-

методических комплекстов) по биологии с 5 по 9 класс. 

• Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник. — 

М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

• Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 

5класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

• Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 

5класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

• Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс: учебник. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

• Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

• Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

• Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. 

Животные. 7класс: учебник. — М.: Дрофа, любое 

издание после 2012 г. 

• Латюшин В. В., Ламехова Е.А. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь. — М.: 

Дрофа, любое издание после 2012 г. 

• Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: учебник. — 

М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

• Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: рабочая 

тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

• Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

• Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. 

Введение в общую биологию. 9 класс: учебник. — М.: Дрофа, любое издание после 

2012 г. 

• Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. 

Введение в общую биологию. 9 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание 

после 2012 г. 

• Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. 

Введение в общую биологию. 9 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, любое 

издание после 2012 г. 

• Биология. Рабочие программы. 5—9 классы. — М.: Дрофа, любое издание. 

• Журин А. А., Иванова Т. В., Рыжаков М. В. Учебные планы школ России / под 

ред. М. В. Рыжакова. — М., Дрофа, 2012 
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Приложение 12. АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по химиии 

 (вариант 7.1) 
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Пояснительная записка. 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Химия» разработана на основе 

документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 1 февраля 2011г. № 

19644 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 

№1577); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 35915); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 

февраля 2016 года, регистрационный № 40937); 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (http://fgosreestr.ru); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Щелканово Юхновского района Калужской 

области-Положение об адаптированной рабочей программе по учебному предмету (курсу) учителя для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

-на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР(одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. 

№ 4/15 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных программ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru) и 

рекомендаций ТПМПК для обучающихся с ЗПР. 

Адаптированная рабочая программа по химии представляет собой образовательную 

программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Цели курса: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
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знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 
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• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью и окружающей среде. 

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 

обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих 

знаний, а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и бережному 

отношению к ней. Развитие познавательных интересов в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний и использование различных источников информации, в 

том числе компьютерных. 

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

В задачи обучения химии входит: 

1) формирование знаний основ химической науки - важнейших факторов, понятий, 

химических законов и теорий, химического языка; 

2) развитие умений сравнивать, вычленять в изученном существенное, устанавливать 

причинно-следственную зависимость в изучаемом материале, делать доступные 

обобщения, связно и доказательно излагать учебный материал; 

3) знакомство с применением химических знаний на практике; 

4) формирование умений наблюдать, фиксировать, объяснять химические явления, 

происходящие в природе, в лаборатории, в повседневной жизни; 

5) формирование специальных навыков обращения с веществами, выполнения несложных 

опытов с соблюдением правил техники безопасности в лаборатории; 

6) раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством; 

7) раскрытие у обучающихся гуманистических черт и воспитание у них элементов 

экологической и информационной культуры; 

8) раскрытие доступных обобщений мировоззренческого характера и вклада химии в 

научную картину мира. 

Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными в о 

з м о ж н о с т я м и з д о р о в ь я ( ОВЗ) и н е о д н о р о д н а я по с о с т а в у г р уп п а 

школьников.Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 
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Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
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способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 
Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 
систематической и комплексной (психолого-медико- педагогической) коррекционной 

помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 

по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся 

с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. 

Данная программа учитывает возможные затруднения учащихся с ЗПР в процессе ее 

усвоения. Поэтому проводится адаптация программы (упрощение подачи и смыслового 

содержания материала, выделение тем для ознакомительного изучения, организация 

практических работ в форме демонстрации и др.) с соблюдением всех требований АООП 
ООО гимназии и сохранением практических работ и демонстраций. Программа построена 

таким образом, чтобы исключить дублирование учебного материала и неоправданное 

забегание вперед. Некоторые темы программы расширены за счет резервного времени на 

дробную подачу материала, уменьшающую объем информации на отдельном уроке. 
Программа позволяет учащимся с ЗПР глубже воспринять раскрываемую в курсе картину 

мира. Реализация программы предполагает применение на уроках коррекционно-

развивающих, информационно-коммуникативных, объяснительно-иллюстративных и 

игровых педагогических технологий, которые способствуют развитию элементарных 

мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ), восполнению пробелов в знаниях 

у школьников с ЗПР. 

Ведущими идеями являются: дифференцированный, личностно-ориентированный, 

системно -деятельностный подход. 

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся с ОВЗ: 

- наглядно подкреплённая инструкция учителя для освоения работы с книгами; 

- карточки с фотографиями для составления сообщения; 

- переконструированные содержания учебного материала с ориентацией на зону 

ближайшего развития ученика; 

- опора на жизненный опыт ребёнка; 
- использование наглядных, дидактических материалов; 

- реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных 

форм преподнесения заданий; 
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- использование в процессе обучения всех видов деятельности - игровой, трудовой, 

предметно-практической, учебной, путём изменения способов подачи информации; 
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- использование разных форм внеклассной работы; 

- использование более широкой наглядности и словесной конкретизации общих 

положений большим количеством наглядных примеров и упражнений, 

дидактических материалов; 

- использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 

дополнительных источников знаний опорной карты-сличения, опорной 

схемы алгоритма, выполнение задания по образцу. 

Коррекционная цель данной программы - создание условий для обучения детей с 

задержкой психического развития, обучающихся в общеобразовательных классах. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации данной программы 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения рабочей программы по 

химии, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

Тематическое планирование составлено с учетом реализации коррекционных целей урока 

наряду с образовательными, развивающими и воспитательными, предусматривающее 

постепенное введение в содержание обучения разделов, способствующих восполнению 

пробелов предшествующего обучения, формированию готовности к восприятию наиболее 

сложного программного материала. 

Реализация программы предполагает применение на уроках коррекционно- развивающих, 

информационно-коммуникативных, объяснительно-иллюстративных и игровых 

педагогических технологий, которые способствуют развитию элементарных мыслительных 

операций (сравнение, обобщение, анализ), восполнению пробелов в знаниях данной группы 

ребят. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

В учебном плане на изучение химии в основной школе отводится 2 учебных часа в неделю 

течение двух лет – в 8 и 9 классах, всего 136 учебных занятий. Реализация данной 

программы способствует использованию разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических технологий. 

Обучение ведётся по учебнику О.С.Габриелян по химии 8-9 классов, который составляет 

единую линию учебников, соответствует ФГОС ООО и реализует авторскую программу 

О.С.Габриелян. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую 

науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору образования на основе информации о существующих профессиях и 

личных профессиональных предпочтений; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с книгами; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

внеучебной деятельности. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

- овладение навыками организации учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

- умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

- умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы 

и заключения; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

инструментов и технических средств информационных технологий (компьютеров и 

программного обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных 

и познавательных универсальных учебных действий; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 
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- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования 

и др.; 

- умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры  

и социального взаимодействия; 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

- умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои 

возможности в достижении цели определенной сложности; 

- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать 

на основе координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции 

партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

- осознание объективно значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений органических и неорганических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

- овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 

анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения 

здоровья и окружающей среды; 

- формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения,   а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

- приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

- умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

- овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, 

схем, фотографий и др.); 

- создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень  

среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое 

профессиональной деятельности; 

- формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 
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Выпускник научится: 

8-9 класс 

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую систему 

химии; 

- изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях; 

- сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

- классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по составу; 

- описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ – кислорода и водорода; 

- давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
- проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

- различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

- осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

- понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

- использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

- развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 

письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение вещества. 

Выпускник научится: 

- классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 

важности упорядоченности научных знаний; 

- раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

- описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

- характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 
системы, а также калия и кальция; 
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- различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

- изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

- выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решетки 
(ионной, атомной, молекулярной, металлической); 

- характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

- описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым периодического 

закона и периодической системы химических элементов и многообразную научную 
деятельность ученого; 

- характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона 

и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

- осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

- описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

- применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

- развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, ее основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки 

и техники. 
 

Выпускник научится: 

Многообразие химических реакций. 

- объяснять суть химических процессов; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- устанавливать принадлежность химической реакции к определенному типу 

по одному из классифицированных признаков: 

- по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена); 

- по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические 

и эндотермические); 

- по изменению степеней окисления химических элементов 

(окислительно- восстановительные реакции); 

- по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

- называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

- называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно - 

восстановительных реакций; 

- прогнозировать продукты химических реакций по формулам / названиям 

исходных веществ; определять исходные вещества по формулам / названиям продуктов 

реакции; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

- выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

- готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 
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- проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

- приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

скорость химической реакции; 

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

смещение химического равновесия. 

 

Выпускник научится: 

Многообразие веществ. 

- определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

- составлять формулы веществ по их названиям; 

- определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

- составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

- объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 
простых веществ и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

- называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, основных, амфотерных. 

- называть общие химические свойства, характерные для каждого класса веществ; 

- приводить примеры реакций, подтверждающих химические 
свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

- определять вещество – окислитель и вещество – восстановитель в окислительно 

– восстановительных реакциях; 

- составлять электронный баланс по предложенным схемам реакций; 

- проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

- проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

•осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

•понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

•использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

•развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 
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•объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически  

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

•осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 



1

6

2

 

 

•описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

•применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

•развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

•составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

•приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

•прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

•прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

•прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

•прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

•выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

•организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

«Формирование УУД» средствами предмета химии: 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

•гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

•эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

•потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

•позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

•готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

•готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
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•готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

•потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

•готовность к выбору профильного образования. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

•выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

•готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

•адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

•компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

•морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

•эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

•целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

•самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

•планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

•принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

•осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

•адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

•основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

•построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

•при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

•выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

•основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

•осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

•адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

•адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

•основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
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•прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

•формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 
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с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

•аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

•осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

•адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

•организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

•осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

•работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

•основам коммуникативной рефлексии; 

•использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

•отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
•понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

•брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

•оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

•осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

•в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

•вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

•следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 
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адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

•в совместной   деятельности   чётко   формулировать   цели   группы   и   позволять   её 
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участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия   Выпускник научится: 

•основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

•проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

•осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

•создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

•осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

•давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

•осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

•обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

•осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

•строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

•строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

•объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

•основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

•структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

•работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•основам рефлексивного чтения; 

•ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

•самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

•выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

•организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

•делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 

Планируемые результаты реализации программы «Основы смыслового чтения и 

работы с текстом» средствами предмета химии: 

Выпускник научится: 

•ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

—определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

—выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

—формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 



1

6

9

 

 

—предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

—объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

—сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

•находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
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тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

•решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

—определять назначение разных видов текстов; 

—ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

—различать темы и подтемы специального текста; 

—выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

—прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

—сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

—выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

—формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

—понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

•структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

•преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

•интерпретировать текст: 

—сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

—обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

—делать выводы из сформулированных посылок; 

—выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

•откликаться на содержание текста: 

—связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

—оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

—находить доводы в защиту своей точки зрения; 

•откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

•на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

•в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

•использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения 

и переработки полученной информации и её осмысления. 
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•выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

•критически относиться к рекламной информации; 

•находить способы проверки противоречивой информации; 

•определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование 

ИКТ- компетентности обучающихся» средствами предмета химии: 

Выпускник научится: 
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•выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

•использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

•вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

•осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

•соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

•использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

•использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

•использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

•искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

•формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

•вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

•проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

Выпускник получит возможность научиться: 

•взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

•взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета. 

•создавать и заполнять различные определители; 

•использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

•проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

•анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Планируемые результаты реализации программы «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» средствами предмета химии: 

Выпускник научится: 

•планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

•выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

•распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 
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•использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

•ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

•отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

•видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
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суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

•использовать догадку, озарение, интуицию; 

•использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

•осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

                                        Содержание учебного предмета Химия 

 

8 8 класс 

Начальные понятия и законы химии 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. 

Материалы и материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение 

общества к химии: хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели 

материальные и знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными 

состояниями вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, 

кристаллизация и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Смеси газообразные, жидкие и твёрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или 

дистилляция, отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. 

Хроматография. Применение этих способов в лабораторной практике, на производстве и 

в быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. 

Аллотропия на примере кислорода. Основные положения атомно - молекулярного учения. 

Ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки 

химических элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. 

Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и 

длиннопериодный варианты. Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или А- 

и Б-группы. Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная 

масса. Массовая доля химического элемента в соединении. Информация, которую несут 

химические формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и 

переменной валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение 

валентности химического элемента по формуле вещества. Составление названий 
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соединений, состоящих из двух химических элементов, по валентности. Закон 

постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических 

реакций. Условия их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и 

эндотермические реакции. 

Закон   сохранения    массы    веществ.    Химические    уравнения.    Составление 
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химических уравнений. Информация, которую несёт химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. 

Типы химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. 

Катализаторы и катализ. 

 

Демонстрации 

• Коллекция материалов и изделий из них. 

• Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 

• Объёмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 

• Модели кристаллических решёток. 

• Собирание прибора для получения газа и проверка его на герметичность. 

• Возгонка сухого льда, йода или нафталина. 

• Агрегатные состояния воды. 

• Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки. 

• Дистиллятор и его работа. 

• Установка для фильтрования и её работа. 

• Установка для выпаривания и её работа. 

• Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха. 

• Разделение красящего вещества фломастера с помощью бумажной хроматографии. 

• Модели аллотропных модификаций углерода и серы. 

• Получение озона. 

• Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева. 

• Короткопериодный и длиннопериодный варианты Периодической системы Д. И. 

Менделеева 

• Конструирование шаростержневых моделей молекул. 

• Аппарат Киппа. 

• Разложение бихромата аммония. 

• Горение серы и магниевой ленты. 

• Портреты М. В. Ломоносова и А. Л. Лавуазье. 

• Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 

• Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование 

полученного раствора лакмусом. 

• Взаимодействие соляной кислоты с цинком. 

• Получение гидроксида меди(П) и его разложение при нагревании. 

Лабораторные опыты 

1. Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды. 

2. Проверка прибора для получения газов на герметичность. 

3. Ознакомление с минералами, образующими гранит. 

4. Приготовление гетерогенной смеси порошков серы и железа и их разделение. 

5. Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата серебра. 

6. Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с серной кислотой. 

7. Взаимодействие раствора соды с кислотой. 

8. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи и 

кислоты. 
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9. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи и соли 

железа (III). 

10. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 

11. Замещение железом меди в медном купоросе. 

Практические работы 

1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности при 

работе в кабинете химии. Некоторые виды работ. 

2. Анализ почвы 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии 

Состав воздуха. Понятие об объёмной доле компонента природной газовой смеси — 

воздуха. Расчёт объёма компонента газовой смеси по его объемной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. 

Химические свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными 

веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул 

оксидов по их названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашёная 

известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. 

Соляная и серная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: 

хлорид натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные 

единицы измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«постоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная 

плотность одного газа по-другому. 

Кратные единицы   измерения — миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объём газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: 

взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и 

кальция. 
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Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая 

доля растворённого вещества. Расчёты, связанные с использованием понятия «массовая 

доля растворённого вещества». 

Демонстрации 

• Определение содержания кислорода в воздухе. 

• Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида 
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водорода. 

• Собирание методом вытеснения воздуха и воды. 

• Распознавание кислорода. 

• Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде. 

• Коллекция оксидов. 

• Получение, собирание и распознавание водорода. 

• Горение водорода. 

• Взаимодействие водорода с оксидом меди(II). 

• Коллекция минеральных кислот. 

• Правило разбавления серой кислоты. 

• Коллекция солей. 

• Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде. 

• Некоторые металлы, неметаллы и соединения количеством вещества в 1 моль. 

• Модель молярного объёма газообразных веществ. 

Лабораторные опыты 

1. Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа. 

2. Получение водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты. 

3. Распознавание кислот индикаторами. 

4. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

5. Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки — растворами 

пероксида водорода, спиртовой настойки иода и нашатырного спирта. 

Практические работы 

1. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

2. Получение, собирание и распознавание водорода. 

3. Приготовление растворов солей с их заданной массовой долей. 

Основные классы неорганических соединений 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы 

получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы 

получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с        солями. Получение 

бескислородныхи кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, 

особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Лабораторные опыты 

1. Взаимодействие оксида кальция с водой. 

2. Помутнение известковой воды. 

3. Реакция нейтрализации. 
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4. Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с кислотой. 
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5. Разложение гидроксида меди (II) при нагревании. 

6. Взаимодействие кислот с металлами. 

7. Взаимодействие кислот с солями. 

8. Ознакомление с коллекцией солей. 

9. Взаимодействие сульфата меди(П) с железом. 

10. Взаимодействие солей с солями. 

11. Генетическая связь на примере соединений меди. 

Практические работы 

1.. Решение экспериментальных задач. 

 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева и строение атома 

Естественные семейства химических элементов:щелочные и щелочноземельные 

металлы, галогены, инертные (благородные) газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. Комплексные соли. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона и создание им 

Периодической системы химических элементов. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных   ядер:   протоны,   нейтроны.   Относительная   атомная   масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических 

элементов №№ 1-20. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная 

формулировка Периодического закона. Изменения свойств элементов в периодах и 

группах, как функция строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Демонстрации 

• Различные формы таблиц периодической системы. 

• Моделирование построения Периодической системы Д. И. Менделеева. 

• Модели атомов химических элементов. 

• Модели атомов элементов 1—3-го периодов 

Лабораторные опыты. 

1.Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. 

Схемы образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические 

решётки и физические свойства веществ с этим типом решёток. Понятие о формульной 

единице вещества. 
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Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Ковалентная неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных 

соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки, и свойства веществ с 

этим типом решёток. 
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Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная 

химическая связь. Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных 

соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки, свойства веществ с 

этим типом решёток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. 

Свойства веществ с этим типом решёток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта 

степеней окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для 

элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. 

Демонстрации 

• Видео фрагменты и слайды «Ионная химическая связь». 

• Коллекция веществ с ионной химической связью. 

• Модели ионных кристаллических решёток. 

• Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь». 

• Коллекция веществ молекулярного и атомного строения. 

• Модели молекулярных и атомных кристаллических решёток. 

• Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь». 

• Коллекция «Металлы и сплавы». 

• Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

• Горение магния. 

• Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты 

1.Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи 

 

9 класс 
Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. 

Гидроксиды: основания, амфотерные, кислоты. Средние, кислые, основные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических 

реакций по различным основаниям: составу и числу реагирующих и образующихся 

веществ, тепловому эффекту, направлению, изменению степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества, фазе, использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, 

площадь соприкосновения, наличие катализатора. Катализ. 

Демонстрации 

• Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов. 

• Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 

• Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 
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• Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих 

веществ. 
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• Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). 

• Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. 

Лабораторные опыты 

1. Взаимодействие аммиака и хлороводорода. 

2. Реакция нейтрализации. 

3. Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации. 

4. Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II). 

5. Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля 

6. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на 

примере взаимодействия растворов тиосульфата натрия и хлорида бария, тиосульфата 

натрия и соляной кислоты. 

7. Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их 

взаимодействии с соляной кислотой. 

8. Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при взаимодействии 

их с железом. 

9. Зависимость скорости химической реакции от температуры. 

10. Зависимость скорости химической реакции от концентрации. 

11. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ. 

12. Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 

 

Химические реакции в растворах электролитов 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация 

ионов и их свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и 

диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, 

взаимодействие с металлами, оксидами и гидроксидами металлов, и солями. 

Молекулярные и ионные (полные и сокращённые) уравнения реакций. 

Химический смысл сокращённых уравнений. Условия протекания реакций между 

электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами 

неметаллов, солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: 

взаимодействие с кислотами, разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, 

щелочами, солями и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного 

основания и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Шкала 

pH. 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительных реакций. 
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Демонстрации. 

• Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 
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• Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

• Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

• Определение характера среды в растворах солей. 

Лабораторные опыты. 

1. Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

2. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

3. Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами. 

4. Получение гидроксида меди (II).и его взаимодействие с различными кислотами. 

5. Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди (II). 

6-7.  Взаимодействие кислот с металлами. 

8. Качественная реакция на карбонат-ион. 

9.Получение студня кремниевой кислоты. 

10. Качественная реакция на хлорид - или сульфат-ионы 

11.Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

12.Взаимодействие щелочей с углекислым газом. 

13.Качественная реакция на катион аммония. 

14.Получение гидроксида меди (II) и его разложение. 

15.Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

16. Получение гидроксида железа(III). 

17.Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II) 

Практические работы 

1. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакций 

 

Неметаллы и их соединения 

Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе. Ряд 

электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия и её причины. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства 

неметаллов: окислительные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства 

галогенов. Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в 

Периодической системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение и 

применение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, 

бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид- 

ионы. Применение соединений галогенов и их биологическая роль. 

Общая характеристика элементов VIA-группы. Сера в природе и её получение. 

Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её 

применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и 

значение. Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы (IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит- 

ион. 

Оксид серы (VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная 



1

8

8

 

 

реакция на сульфат-ион. 

Серная кислота - сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты, как 
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типичной кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, 

основаниями и амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат- 

ион. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение атома и молекулы. 

Физические и химические свойства и применение азота. Азот в природе и его 

биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный 

спирт, гидрат аммиака. Донорно -акцепторный механизм образования катиона аммония. 

Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная 

реакция на катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. 

Азотная кислота, её получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и 

ортофосфорная кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды. 

Общая характеристика элементов IV A-группы: особенности строения атомов, 

простых веществ и соединений в зависимости от положения элементов в Периодической 

системе. Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его 

сорта: сажа, активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. 

Коксохимическое производство и его продукция. Карбиды. 

Оксид углерода(II): строение молекулы, получение и его свойства. Оксид 

углерода(IV): строение молекулы, получение и его свойства. Угольная кислота. Соли 

угольной кислоты: карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химическое строение 

органических веществ, как порядок соединения атомов в молекуле по валентности. 

Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на 

непредельные соединения. 

Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. 

Трёхатомный спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная - 

представитель класса карбоновых кислот. 

Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и силан. 

Оксид кремния(1У). Кремниевая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: 

оптическое волокно, керамика, фарфор, фаянс. 

Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ 

получения кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, йода. 

Электролиз растворов. 

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод 

кипящего слоя, принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство 

аммиака: сырьё, химизм, технологическая схема. 
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Демонстрации 

 Коллекция неметаллов. 

 Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекулярные. 

 Озонатор и принципы его работы. 

 Горение неметаллов - простых веществ: серы, фосфора, древесного угля. 

 Образцы галогенов - простых веществ. 
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 Взаимодействие галогенов с металлами. 

 Вытеснение хлора бромом или йода из растворов их солей 

 Коллекция природных соединений хлора. 

 Взаимодействие серы с металлами. 

 Горение серы в кислороде 

 Коллекция сульфидных руд. 

 Качественная реакция на сульфид-ион 

 Обесцвечивание окрашенных тканей и цветов сернистым газом. 

 Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 

 Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой. 

 Диаграмма «Состав воздуха». 

 Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары». 

 Получение, собирание и распознавание аммиака. 

 Разложение бихромата аммония. 

 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

 Горение черного пороха 

 Разложение нитрата калия и горение древесного уголька в нём 

 Образцы природных соединений фосфора. 

 Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 

 Получение белого фосфора и испытание его свойств 

 Коллекция «Образцы природных соединений углерода» 

 Портрет Н. Д. Зелинского. Поглощение активированным углём растворённых 

веществ или газов. 

 Устройство противогаза. 

 Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 

 Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 

 Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. 

 Качественная реакция на многоатомные спирты. 

 Коллекция «Образцы природных соединений кремния». 

 Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 

 Коллекция продукции силикатной промышленности. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента». 

 Коллекция «Природные соединения неметаллов». 

 Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха» 

 Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов 

электролитическим способом». 

 Модели аппаратов для производства серной кислоты. 

 Модель кипящего слоя. 

 Модель колонны синтеза аммиака. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты». 

 Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака». 

 Коллекция «Сырьё для получения серной кислоты». 

 

Лабораторные опыты 

1. Распознавание галогенид-ионов. 
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2. Качественные реакции на сульфат-ионы. 

3. Качественная реакция на катион аммония. 

4. Химические свойства азотной кислоты, как электролита. 

5. Качественные реакции на фосфат-ион. 

6. Получение и свойства угольной кислоты. 

7. Качественная реакция на карбонат-ион. 

8. Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия. 

Практические работы 

1. Изучение свойств соляной кислоты. 

2. Изучение свойств серной кислоты. 

3. Получение аммиака и изучение его свойств. 

4. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и металлическая 

кристаллическая решётка. Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, 

отражающая способность, пластичность. Сплавы чёрные и цветные. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие 

металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Строение атомов и простых веществ щелочных металлов. Зависимость физических и 

химических свойств щелочных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и гидроксиды 

щелочных металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных 

металлов, их значение в живой и неживой природе и в жизни человека. 

Строение атомов и простых веществ щелочноземельных металлов. Зависимость 

физических и химических свойств щелочноземельных металлов от зарядов ядер их атомов. 

Оксиды и гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. 

Важнейшие соли щёлочно - земельных металлов, их значение в природе и жизни человека. 

Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 

Жёсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения временной жёсткости. 

Способы устранения постоянной жёсткости. Иониты. Соединения алюминия в природе. 

Химические свойства алюминия. Особенности оксида и гидроксида алюминия как 

амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Оксиды 

и гидроксиды железа(II) и железа(III). Соли железа(II) и железа(III). Обнаружение ионов 

катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы в 

природе: в свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии. Чёрная и 

цветная металлургия. Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. 

Доменный процесс. Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

Демонстрации 

• Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

• Горение натрия, магния и железа в кислороде. 

• Вспышка термитной смеси. 
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• Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы. 

• Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 



1

9

4

 

 

• Взаимодействие железа и меди с хлором. 

• Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой 

(разбавленной и концентрированной). 

• Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 

• Окраска пламени соединениями щёлочноземельных металлов. 

• Гашение извести водой. 

• Получение жёсткой воды взаимодействием углекислого газа с известковой водой. 

• Устранение временной жёсткости кипячением и добавкой соды. 

• Устранение постоянной жёсткости добавкой соды. 

• Иониты и принцип их действия (видеофрагмент). 

• Коллекция природных соединений алюминия. 

• Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации». 

• Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

• Коллекция «Химические источники тока». 

• Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в 

зависимости от условий процессов. 

• Восстановление меди из оксида меди(II) водородом. 

• Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали». 

• Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали». 

• Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия». 

Лабораторные опыты 

1. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

2. Получение известковой воды и опыты с ней. 

3. Получение гидроксидов железа(II) и (III). 

4..Качественные реакции на катионы железа 

Практические работы 

1. Получение жесткой воды и способы её устранения. 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

 

Химия и окружающая среда 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и 

её химический состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. Полезные ископаемые. 

Химический состав гидросферы. Химический состав атмосферы. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные 

экологические проблемы человечества: парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые 

дыры. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды от 

химического загрязнения. «Зелёная химия». 

Демонстрации 

• Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав». 

• Коллекция минералов и горных пород. 

• Коллекция «Руды металлов». 

• Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества». 

Лабораторные опыты 

1.. Изучение гранита. 
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Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы. Подготовка к Основному 

государственному экзамену 

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в 

Периодической системе. Строение вещества: химическая связь и кристаллические 

решётки. Зависимость свойств, образованных элементами простых веществ (металлов, 

неметаллов, благородных газов) от положения элементов в Периодической системе. 

Типология неорганических веществ, деление их на классы и группы. Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических 

реакций по различным основаниям. Реакции ионного обмена. Окислительно- 

восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства 

солеобразующих оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и амфотерных гидроксидов), 

солей. 

 

Тематическое планирование (8 класс) 

№ уроков Название раздела, глав Количество часов 

Всего Из них (формы контроля) 

контрольных 

работ 

практических 

работ 

1 Начальные понятия и 

законы химии 

20 1 2 

2 Важнейшие 

представители 

неорганических 

веществ. 

Количественные 

отношения в химии 

18 1 3 

3 Основные классы 

неорганических 

соединений 

10 1 1 

4 Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д. И. Менделеева и 

строение атома 

8 - - 

5 Химическая связь. 

Окислительно- 

восстановительные 

реакции 

9 1 - 

6 Повторение 3 1 - 

 итого 68 5 6 

Практические работы 

Практическая работа №1. «Правила техники безопасности при работе в кабинете химии 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами». 
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Практическая работа №2 «Анализ почвы» 

Практическая работа №3 «Получение, собирание и распознавание 

кислорода» Практическая работа №4 «Получение, собирание и распознавание 

водорода» Практическая работа №5 «Приготовление растворов солей с их 

заданной массовой долей» 
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Практическая работа №6 «Решение экспериментальных задач» 

 

Контрольные работы 

Контрольная работа №1 по теме «Начальные понятия и законы химии» 

Контрольная работа №2 теме: «Важнейшие представители неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии» 

Контрольная работа №3 по теме: «Основные классы неорганических соединений» 

Контрольная работа №4по темам: «ПЗ и ПСХЭ» и «Химическая связь. ОВР» 

Годовая промежуточная аттестация 

 

Примерные направления проектной деятельности 
обучающихся. 

География химических названий. 

История открытия химических элементов. 

Витамины и их роль в жизнедеятельности человека. Влияние 

видов химической связи на свойства веществ. Влияние метода 

замораживания на качество питьевой воды. Влияние 

микроэлементов на организм растений. 

Вода, которую мы пьем 

Воздух, которым мы дышим 

Значение растворов для биологии и медицины. 

Кислотные осадки: их природа и последствия. 

Соль – без вины виноватая. 

 

Тематическое планирование (9 класс) 

№ уроков Название раздела, глав Количество часов 

Всего Из них (формы контроля) 

контрольных 
работ 

практических 
работ 

1 Повторение и обобщение 

сведений по курсу 8 

класса. Химические 

реакции 

5 - - 

2 Химические реакции в 

растворах 

10 1 1 

3 Неметаллы и их 

соединения 

25 1 4 

4 Металлы и их соединения 17 1 2 

5 Химия и окружающая 

среда 

2 - - 

6 Обобщение знаний по 

химии за курс основной 

школы. Подготовка  к 

Основному 

государственному 
экзамену (ОГЭ) 

7 1 - 

 Резерв 2   
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 Итого 68 4 7 

 

Практические работы 

Практическая работа №1. «Решение экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация» 
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Практическая работа № 2 «Изучение свойств соляной кислоты» 

Практическая работа №3 «Изучение свойств серной кислоты» 

Практическая работа №4 «Получение аммиака и изучение его свойств» 

Практическая работа №5 «Получение углекислого газа и изучение его свойств» 

Практическая работа №6 «Получение жесткой воды и способы её устранения» 

Практическая работа №7 «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

 

Контрольные работы 

Контрольная работа №1 по теме «Химические реакции в растворах электролитов» 

Контрольная работа №2 по теме: «Неметаллы и их соединения» 

Контрольная работа № 3 по теме «Металлы» 

Годовая промежуточная аттестация 

 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся. 

Время в химии. Скорость химической реакции - от чего она зависит? 

Влияние продуктов коррозии на растительный и животный мир водоема. 

Железо в нашей жизни. 

Знаете ли Вы, из чего состоит корпус вашей авторучки? Использование 

минеральных удобрений. 

Кальций источник жизни, здоровья и красоты 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

1. Оценка устного ответа 
Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

- ответ самостоятельный. 

Ответ «4»; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

 

2. Оценка экспериментальных умений 
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 
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- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места 

и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 
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- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

3. Оценка умений решать экспериментальные задачи 
Отметка «5»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено 

не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах или задача не решена. 

 

4. Оценка умений решать расчетные задачи 
Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом; 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 

- отсутствие ответа на задание. 

 

5. Оценка письменных контрольных работ 
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Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 
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Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок; 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. Отметка за итоговую контрольную работу корректирует 

предшествующие отметки за четверть, полугодие, год. 

 

6. Оценка за тестовую работу: 
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения материала 

каждого урока. Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 

20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. При оценивании 

используется следующая шкала: 

Отметка «5»: 90% – 100 % 

Отметка «4»: 72% - 89 % 

Отметка «3»: 50% - 71 %. для 

теста из пяти вопросов нет 

ошибок — отметка «5»; одна 

ошибка - отметка «4»; две 

ошибки — отметка «3»; три 

ошибки — отметка «2»; для 

теста из 30 вопросов: 

25—30 правильных ответов — отметка «5»; 

19—24 правильных ответов — отметка «4»; 

13—18 правильных ответов — отметка «3»; 

меньше 12 правильных ответов — отметка «2». 

 

Приложение 2 

Литература для учащихся: 

1. Аликберова Л.Ю. «Занимательная химия», М, «ACT - Пресс», 2009г. 
2. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику Габриеляна О.С. -- М.: 

Дрофа, 2012. 

3. Е.А. Еремин, Н.Е. Кузьменко «Справочник школьника по химии 8-11 класс, М, 

«Дрофа», 2000 г. 

4. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Габриелян О.С.. - 

М.: Дрофа, 2012. 

Литература для учителя: 

УМК «Химия. 8 класс» 

1. Химия. 8 класс. Учебник (автор О. С. Габриелян). 288 с. 
2. Методическое пособие. 8 класс (авторы О. С. Габриелян,С. А. Сладков). 190 с. 

3. Настольная книга учителя. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, Н. П. Воскобойникова, А. 

В. Яшукова). 400 с. 

4. Рабочая тетрадь. 8 класс (авторы О. С. Габриелян,С. А. Сладков). 208 с. 
5. Контрольные и проверочные работы. 8 класс (авторы О. С. Габриелян и др.). 224 с. 

6. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, Т. В. 

Смирнова, С. А. Сладков). 224 с. 

7. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 8 класс (авторы О. С. 
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Габриелян, А. В. Купцова). 96 с. 

8. Тетрадь для оценки качества знаний по химии. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, А. В. 

Купцова). 112 с. 

9. Химический эксперимент в школе. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, Н. Н. Рунов, В. И. 

Толкунов). 304 с. 

10. Химия. 8 класс. Электронное мультимедийное издание. 



 

УМК «Химия. 9 класс» 

1. Химия. 9 класс. Учебник (автор О. С. Габриелян). 320 с. 
2. Методическое пособие. 9 класс (авторы О. С. Габриелян,С. А. Сладков). 190 с. 

3. Книга для учителя. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов). 400 с. 

4. Рабочая тетрадь. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, С. А. Сладков). 224 с. 

5. Контрольные и проверочные работы. 9 класс (авторы О. С. Габриелян и др.). 240 с. 

6. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, Т. В. Смирнова). 288 с. 

7. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ.9 класс (авторы О. С. Габриелян, А. В. Купцова). 112 с. 

8. Тетрадь для оценки качества знаний по химии. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, А. В. Купцова). 112 с. 

9. Химический эксперимент в школе. 9 класс (авторы О. С. Габриелян и др.). 208 с. 

10. Химия. 9 класс. Электронное мультимедийное издание 

 

Интернет-ресурсы на русском языке 
1. http://www.alhimik.ru Представлены рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, справочник (очень большая подборка таблиц и 

справочных материалов), веселая химия, новости, олимпиады, кунсткамера (масса интересных исторических сведений). 

2. http://www.hij.ru Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает обо всем интересном, что происходит в науке и в мире, в 

котором мы живем. 

3. http://chemistry-chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и химия», в котором представлено множество опытов по химии, 

занимательной информации, позволяющей 

увлечь учеников экспериментальной частью предмета. 

4. http://c-books.narod.ru Всевозможная литература по химии. 

5. http://www.drofa-ventana.ru Известное издательство учебной литературы. Новинки научно-популярных и занимательных книг по химии. 

6. http://1september.ru Журнал для учителей и не только. Большое количество работ учеников, в том числе и исследовательского 

характера. 

7. http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный портал со ссылками на образовательные сайты по химии. 

8. www.periodictable.ru Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный экспериментом. 

 

http://www.alhimik.ru/
http://www.hij.ru/
http://chemistry-chemists.com/index.html
http://c-books.narod.ru/
http://www.drofa-ventana.ru/
http://1september.ru/
http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya
http://www.periodictable.ru/
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	Изучение обществознания в 8 классе основной школы направлено на достижение следующих целей:

	Задачи:
	Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих коррекционных задач:
	Место предмета в учебном плане
	1. Планируемы результаты освоения учебного предмета «Обществознание»
	Метапредметные результаты Межпредметные понятия
	Регулятивные УУД (1)
	Познавательные УУД (1)
	Коммуникативные УУД (1)
	Предметные результаты Человек. Деятельность человека
	55. Учащийся 8 класса получит возможность научиться:
	Общество
	Учащийся 8 класса получит возможность научиться:
	Социальные нормы Учащийся 8 класса научится:
	Учащийся 8 класса получит возможность научиться: (1)
	Сфера духовной культуры Учащийся 8 класса научится:
	Учащийся 8 класса получит возможность научиться: (2)
	Социальная сфера
	Учащийся 8 класса получит возможность научиться: (3)
	Политическая сфера жизни общества Учащийся 8 класса научится:
	56. Учащийся 8 класса получит возможность научиться:
	Гражданин и государство Учащийся 8 класса научится:
	Учащийся 8 класса получит возможность научиться: (4)
	Основы российского законодательства Учащийся 8 класса научится:
	Учащийся 8 класса получит возможность научиться: (5)
	Экономика
	Учащийся 8 класса получит возможность научиться: (6)
	2. Содержание учебного предмета
	1. Человек в социальном измерении
	2. Ближайшее социальное окружение
	3. Общество - большой «дом» человечества
	4. Общество, в котором мы живём
	5. Регулирование поведения людей в обществе
	6. Основы российского законодательства
	7. Мир экономики
	8. Человек в экономических отношениях
	9. Мир социальных отношений
	10. Политическая жизнь общества
	11. Культурно-информационная среда общественной жизни
	12. Человек в меняющемся обществе
	3.Тематическое планирование
	57. 8 класс
	58. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
	8 класс (1)
	8 класс (2)
	2. Цифровые образовательные ресурсы:
	3. Технические средства
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	Задачи курса:
	Общая характеристика учебного предмета
	Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
	Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР
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	Индивидуальные особые образовательные потребности:
	Коррекционные задачи:
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	1. Планируемые результаты учебного предмета
	Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются:
	2. Содержание учебного предмета (1)
	Тематическое планирование
	Биология. Человек.
	Тематическое планирование (1)
	Биология. Введение в общую биологию. 9 класс (68 ч, 2 ч в неделю)
	Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч)
	Демонстрация
	Учащиеся должны знать:
	Учащиеся должны уметь:
	Демонстрация (1)
	Учащиеся должны уметь: (1)
	Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч)
	Раздел 5. Экосистемный уровень (б ч)
	Тематическое планирование (2)
	Материально-техническое обеспечение
	Пояснительная записка.
	Цели курса: (1)
	Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
	Планируемые результаты изучения учебного предмета
	8-9 класс
	«Формирование УУД» средствами предмета химии:
	Содержание учебного предмета Химия
	8 8 класс

	Лабораторные опыты
	Основные классы неорганических соединений
	Лабораторные опыты.
	Демонстрации
	9 класс

	Демонстрации (1)
	Практические работы
	Металлы и их соединения
	Химия и окружающая среда
	Демонстрации (2)
	Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к Основному государственному экзамену
	Тематическое планирование (8 класс)
	Контрольные работы
	Примерные направления проектной деятельности обучающихся.
	Тематическое планирование (9 класс)
	Контрольные работы (1)
	Годовая промежуточная аттестация
	1. Оценка устного ответа
	2. Оценка экспериментальных умений
	3. Оценка умений решать экспериментальные задачи
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