


 
Пояснительная записка. 

      Адаптированная общеобразовательная программа, адаптированная программа по коррекционной и внеурочной деятельности разработана 
для обучающихся 7 класса  для преподавания на дому в соответствии с рекомендациями ПМПК в ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова 
с.Березняки. Программа составлена на основе рекомендаций по заключению  ТПМПК: 
1 ученик -  №575 от 29.06.2021г.  
. 
       Программа адаптированного основного общеобразовательного обучения учащихся с задержкой психического развития составлена на 
основе нормативной базы: 
- ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.79  Организация получения образования обучающимися  с 
ОВЗ.  
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" 
- СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10 июля 2015 года №26. 
Учащимся по заключению ПМПК рекомендована коррекционная работа: 
Педагог-психолог:  коррекция и развитие компетенций коммуникативной, эмоционально-волевой и личностной сферы, навыков социального 
поведения.  
Учитель-логопед: коррекция нарушений письменной речи.  
Учитель-дефектолог: коррекция и развитие познавательной деятельности, мыслительных операций на основе изучаемого программного 
материала, восполнение пробелов предшествующего обучения.  
По заключению ПМПК обучающемуся рекомендовано тьюторское сопровождение для осуществления общего сопровождения реализации 
АООП. 
Успешное развитие межличностного общения в рамках программы идет параллельно развитию эмоционально-волевого развития. То, в 
какой мере ученик умеет понимать и отражать свои чувства, настроение, воспринимать и понимать других, а через них и самих себя, будет 
во многом определять процесс общения, качество отношений и способы, с помощью которых он будет осуществлять свою деятельность. 
Адаптированные программы реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования. 
Учащийся находящийся на индивидуальном обучении (на дому) имеет недельную нагрузку: 
 



 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

 
Количество 

часов в 
неделю 

Количество 
часов на 

самостоятельну
ю деятельность 

Всего  

Обязательная часть   10 часов 22 часа 32 

1. Русский язык и 
литература 

1.1 Русский язык 1 2 3 

1.2 Литература 1 2 3 

2. Иностранный язык 
2.1 Иностранный язык 
(Английский) 

0,5 1 1,5 

3. Математика и и 
нформатика 

3.1 Алгебра 1 2 3 
3.2 Геометрия 1 1 2 
3.3 Вероятность и 
статистика 

0,25 1 1,25 

3.4 Информатика 0,25 1 1,25 
4. Общественно-
научные предметы 

4.1 История 0.5 2 2,5 

4.2 Обществознание 0,5 1 1,5 

4.3 География 1 1 2 

5. Естественно-
научные предметы 

5.1  Биология 1 1 2 
5.2 Физика 1 1 2 

6. Искусство 6.1 Музыка 0.25 1,5 1,75 
6.2 Изобразительное 
искусство 

0.25 1,5 1,75 

7. Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

7.1 Адаптированная 
физическая культура 

0.25 2 2,25 

8. Технология 8.1 Технология  0.25 1 1,25 

Внеурочная деятельность  5 часа  4 часов 9 

Коррекционно-развивающая работа 5 2 7 
Педагог-психолог:  коррекция и развитие 
компетенций коммуникативной, 

1 0 1 



эмоционально-волевой и личностной сферы, 
навыков социального поведения.  
Курс «Психология окружающего мира». 
(педагог-психолог) 
Учитель-логопед: коррекция нарушений 
письменной речи.  
Курс «Пишем и говорим  правильно».  
(учитель русского языка) 

1 0 1 

Учитель-дефектолог: коррекция и развитие 
познавательной деятельности, мыслительных 
операций на основе изучаемого программного 
материала, восполнение пробелов 
предшествующего обучения.  
Курс «В лабиринте знаний», (учитель русского 

языка) 
Курс «Мир математики»,  (учитель 

математики) 

2 2 4 

Профориентация.  Курс «В мире профессий». 
(тьютор) 

1 0 1 

 Внеурочная работа Самообразова 
ние 

2 2 

Всего часов 41 41 

 
                          РУССКИЙ ЯЗЫК   (34ч) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе  Федерального компонента 

государственного  стандарта основного общего образования (базовый уровень). Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Т.А. 
Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.), учебного плана ГБОУ СОШ им. Н. Ф. Зыбанова с. Березняки на 2022 – 2023 учебный 
год.  

Адаптированная рабочая программа ориентирована на учебник «Русский язык. 7 класс» для общеобразовательных организаций. В 2 
ч. / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. – 4-е изд. – М.: Просвещение,  2017. Программа рассчитана на 34 часа в год ( 1 
час в неделю).   



В 7 классе обучаются  дети ограниченными возможностями здоровья (дети с задержкой психического развития). Согласно 
заключению ПМПК, обучающемуся рекомендовано обучение 
 по адаптированной программе. Работа с ним строится на основе индивидуального подхода. Методические приёмы: поэтапное разъяснение 
заданий, последовательное выполнение заданий, повторение обучающимися инструкции к выполнению задания, подготовка к смене 
деятельности, предоставление дополнительного времени для выполнения задания, использование индивидуальной шкалы оценок и т.д. 
Особенности обучения детей данной категории в Приложении 1. 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 
- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык как основное средство общения, средство 
получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её функционирования, развитие способности опознавать, 
анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
расширение объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами 
использования языка в разных ситуациях общения, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 
ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений 
вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
№ 
п/п 

Название раздела Кол-во часов на 
изучение раздела 

Из них кол-во часов, отведённых на практическую часть и 
контроль 

Развитие 
речи 

Проверочны
е работы 

Сочинения, 
изложения 

Контрольные 
 работы 

1. Русский язык как 
развивающееся явление 

1 - - - - 

2. Повторение изученного в V-VI 
классах 

5 - - - - 

3. Текст и стили речи 4 - - - 1 
4. Морфология и орфография. 

Культура речи 
- - - - - 

4.1. Причастие 5 1 - 1 - 



4.2. Деепричастие 6 1 - - 1 
4.3. Наречие 5 - 1 - - 
4.4. Категория состояния 1 1 - 1  
4.5. Служебные части речи.  1 - - 1 1 
4.6. Междометие 1 - - -  
5 Повторение и систематизация 

изученного в V-VII классах 
3 - - - 1 

ИТОГО: 34 4 1 2 3 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностные результаты: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 
школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 
сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Ученик получит возможность для формирования:  
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 
Предметные результаты: 

Речь и речевое общение 
Ученик научится: 
• использовать различные виды монолога и диалога в различных ситуациях общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
Ученик получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять минипроект; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 



Речевая деятельность 
Аудирование 
Ученик научится: 
• различным видам аудирования (с пониманием основного содержания аудиотекста, с выборочным извлечением информации); передавать 
содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 
разговорного, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной 
форме; 
• передавать содержание учебно - научного, разговорного, художественного аудиотекстов в форме плана, ученического изложения. 
Ученик получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию текста, анализировать и комментировать её в устной форме. 
Чтение 
Ученик научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 
ситуацией общения, а также в форме ученического изложения, в форме плана (в устной и письменной форме); 
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками; 
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 
соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 
Ученик получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-
стилевой принадлежности; 
• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 
Говорение 
Ученик научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания на учебные темы в соответствии с целями и ситуацией общения 
(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 
• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной форме 
с учётом заданных условий общения; 
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 
литературного языка; стилистически корректно использовать лексику, правила речевого этикета. 



Ученик получит возможность научиться: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной сфере общения; 
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать мини- проект; 
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата. 
Письмо 
Ученик научится: 
• создавать письменные монологические высказывания (ученические сочинения) разной коммуникативной направленности с учётом целей и 
ситуации общения; 
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения и плана; 
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; стилистически корректно использовать лексику. 
Ученик получит возможность научиться: 
• писать сочинения, изложения; 
• составлять планы, доклады. 
Текст 
Ученик научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 
требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана, тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей с учётом требований к построению связного текста. 
Ученик получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), 
Функциональные разновидности языка 
Ученик научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, учебно-научные, тексты художественной литературы; 
• различать и анализировать тексты разных стилей: учебно-научного, разговорной речи (сообщение, доклад, выступление; рассказ, беседа, 
спор как жанры разговорной речи); 
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей и типов речи 
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности; 
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-
научную тему. 



Ученик получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, учебно - научные, тексты художественной литературы с точки зрения 
специфики использования в них лексических и синтаксических средств; 
• создавать тексты различных функциональных стилей, участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; готовить выступление, 
сочинение-рассуждение; принимать участие в беседах, разговорах, спорах, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 
рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления языковых средств; 
Общие сведения о языке 
Ученик научится: 
• характеризовать основные функции русского языка, место русского языка среди других языков; 
• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Ученик получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие языка. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Ученик научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Ученик получит возможность научиться: 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах 
деятельности. 
Морфемика и словообразование 
Ученик научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Ученик получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь 
однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе 
мультимедийных; 



Лексикология и фразеология 
Ученик научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных 
слов, указывая прямое и переносное значение слова, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 
• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в 
тексте; 
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим 
словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 
Ученик получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
• опознавать основные выразительные средства лексики в художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
лексических средств в текстах разных стилей речи; 
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 
устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 
информацию в различных видах деятельности. 
Морфология 
Ученик научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 
Ученик получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
морфологических средств в текстах разных стилей речи; 
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 
информацию в различных видах деятельности. 
Синтаксис 



Ученик научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 
предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания. 
Ученик получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
синтаксических конструкций в текстах разных стилей речи; 
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 
требований выразительности речи. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Ученик научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 
Ученик получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту 
информацию в процессе письма. 
Язык и культура 
Ученик научится: 
• выявлять единицы языка в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе; 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 
Ученик получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка. 
 
Метапредметными результатами являются: 
Регулятивные  результаты: 
- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и стараться искать способы их преодоления; 



- выполнять учебное задание в соответствии с целью, определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 
действий с учетом конечного результата; 
- уметь ориентироваться  на образец и правило выполнения задания; 
- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике 
учебника); 
- вносить необходимые дополнения и корректировать  план и способ действия в случае расхождения с эталоном; 
- составлять план и последовательность действий, создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера; 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы, уметь оценивать результаты 
выполненного задания по учебнику; 
- уметь выделять учебную задачу на основе соотнесения известного, освоенного и неизвестного,  осознавать качество и уровень усвоения; 
- формулировать и удерживать учебную цель, задачи, применять установленные правила в планировании способа решения; 
- самостоятельно искать средства осуществления цели; 
- владеть волевой саморегуляцией как способностью к мобилизации сил и энергии;  
- уметь прогнозировать  результат; 
- в сотрудничестве с учителем,  классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 
- организовывать своё рабочее место и работу; сопоставлять свою работу с образцом; оценивать  её по критериям, выработанным в классе; 
- самостоятельно ставить новые учебные задачи и цели; 
- находить и исправлять свои ошибки; 
- оценивать результат конечной работы,  необходимость дальнейшей работы (свои индивидуальные проблемы), оценивать результаты урока 
в целом. 
Познавательные  результаты: 
- определять значимость речи в общении и обосновывать своё суждение; различать предложения по цели высказывания, эмоциональной 
окраске и обосновывать своё суждение; 
- давать определение понятиям; 
- работать со словарями, находить в них нужную информацию; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; строить объяснение в устной 
форме по предложенному плану; строить логическую цепь рассуждений; владеть основами смыслового чтения текста, подводить языковой 
факт под понятия разного уровня обобщения; 
- владеть основами смыслового чтения текста; 
- работать с учебным текстом, задавать вопросы в случае непонимания, оформлять в тетради письменные работы в соответствии с 
принятыми нормами; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
- уметь осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
- определять последовательность действий для решения предметной задачи; 



- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
- самостоятельно формулировать предположение о том, как искать недостающий способ действия; уметь выделять из представленной 
информации ту, которая необходима для решения поставленной задачи; 
- уметь искать и  выделять необходимую, существенную  информацию; 
- уметь структурировать знания; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление текстов); 
- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 
- уметь  формулировать правило на основе выделения существенных признаков; 
- уметь  классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 
- уметь делать выводы на основе наблюдений; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе схемы для решения языковых задач; 
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 
Коммуникативные  результаты: 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
- сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве, строить понятные высказывания; 
- грамотно задавать вопросы, в том числе уточняющие, адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных 
задач; 
- высказывать и обосновывать свою точку зрения, слушать и слышать других, договариваться  и приходить к общему решению совместной 
деятельности; 
- уметь строить монологическое высказывание с учётом речевой ситуации, владеть диалогической формой речи; 
- уметь аргументировать свою точку зрения; 
- быть готовым к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции; 
- уметь осуществлять рефлексию своих действий; 
- уметь с полнотой и ясностью выражать свои мысли в устной и письменной форме в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами языка. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Тема Дата 
1 Русский язык как развивающееся явление  
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V – VI КЛАССАХ (5 часов) 
2 Синтаксис. Синтаксический разбор  
3 Пунктуация. Пунктуационный разбор  



4 Лексика и фразеология  
5 Морфология и орфография. Морфологический разбор слова  
6 Корекционная работа: составление предложений.  
ТЕКСТЫ И СТИЛИ РЕЧИ (4 часа) 
7 Текст. РР. Диалог как текст. Виды диалога.  
8 Стили литературного языка.  
9 Контрольный диктант  
10 Коррекционная работа: анализ контрольных работ, работа над ошибками.  
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 
Причастие (5+1РР) 
11 Причастие как часть речи  
12 Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми  
13 Действительные и страдательные причастия . Краткие и полные страдательные 

причастия 
 

14 РР. Описание игрушки (упр. 136). Сочинение.  
15 Морфологический разбор причастия  
16 Слитное и раздельное написание не с причастиями  
Деепричастие (5+1РР) 
17 Деепричастие как часть речи  
18 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте.  
19 Деепричастия несовершенного и совершенного вида.  
20 Морфологический разбор деепричастия  
21 Повторение по теме «Причастие и  «Деепричастие»  
22 Контрольный диктант по теме «Причастие» и «Деепричастие».  
Наречие (4+1РР) 
23 Наречие как часть речи. Разряды наречий  
24 Морфологический разбор наречия  
25-26 Правописание наречий  
27 Проверочная работа по теме «Наречие»  
Категория состояния (1+1РР) 
28 Категория состояния как часть речи. Категория состояния и другие части речи  
29 РР. Сжатое изложение «Мещёрский край» (упр. 322)  
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1) 



30 Служебные части речи  
Междометие (1) 
31 Междометие как часть речи  
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В V-VII КЛАССАХ (3) 

32-33 Повторение изученного в 5- 7 классах  

34 Итоговая контрольная работа  
 

 
Приложение 1. Коррекционная работа 

В 7 классе обучаются дети, для которых согласно заключению ПМПК  рекомендовано обучение по программе 7 вида (с задержкой 
психического развития 7.1).  

Учитывая  индивидуальные особенности обучающихся, изучение тем даётся на базовом уровне в соответствии с требованиями 
образовательных программ по предмету для основной  образовательной  школы. Ребёнок с программой обучения 7.1. обучается по общему с 
детьми без ОВЗ учебному плану, его особые потребности удовлетворяются в ходе внеурочной работы. Контроль знаний осуществляется на 
базовом уровне. Обучение русскому языку ведётся с использованием учебника «Русский язык. 7 класс» учеб. для общеобразоват. 
организаций. В 2 ч. / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. – 4-е изд. – М.: Просвещение,  2017. Это учебное пособие 
выбрано с учетом особенностей памяти, мышления, восприятия детей с ЗПР. Оно содержит в доступной форме изложенный теоретический 
материал, практические задания представленные в нём, имеют разноуровневый характер, что позволяет осуществлять дифференцированный 
подход в обучении. Учебник легок в использовании: словарные слова помещены в рамочки, что облегчает знакомство с ними; условные 
обозначения, принятые в учебном пособии, позволяют свободно ориентироваться в нем; репродукции картин, которыми снабжен учебник, 
хорошего качества, что дает возможность осуществлять коррекцию зрительного восприятия при работе с ним. 
Общие особенности психического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- недостаточная сформированность учебно-познавательных мотивов, познавательных интересов;  
- несформированность универсальных учебных действий или их предпосылок, организующих деятельность обучающихся по решению 
учебно-познавательных и учебно-практических задач;  
- трудности в использовании символических, графических средств в процессе учебно-познавательной и учебно-практической деятельности;  
- недостаточная сформированность произвольности поведения и деятельности;  
- низкая самостоятельность обучающихся в процессе учебной деятельности, потребность в постоянной направляющей, стимулирующей, 
организующей помощи на разных этапах деятельности;  
- затруднения в адекватной оценке процесса и результатов собственной деятельности;  
- повышенная истощаемость психических функций или инертность с психических процессов, трудности в переключаемости;  



- трудности в воспроизведении усвоенного материала;  
- низкая скорость выполнения задач, связанных с переработкой сенсорной информации;  
- отставание в развитии словесно-логического мышления; 

С учетом обозначенных особенностей можно выделить три группы взаимосвязанных  задач коррекционной работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья: 

- устранение причин трудностей в освоении основных образовательных программ общего образования, которые определяются особенности 
психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья;  
- компенсация нарушенных психических функций (преимущественно по отношению к психолого-педагогической работе с обучающимися с 
ceнсорными нарушениями);  
- восполнение пробелов предшествующего обучения.  

Коррекционная направленность урока осуществляется преимущественно за счет применения в процессе обучения системы 
методических приемов, способствующих оптимальному освоению обучающимися содержания основных образовательных программ общего 
образования. С учетом анализа научно-методической литературы, требования к уроку, который предполагает реализацию коррекционной 
направленности обучения, можно определить следующим образом:  
- чёткое планирование коррекционных задач урока;  
- медленный темп урока с последующим его наращиванием;  
- использование в начале урока простых, доступных для выполнения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья заданий, 
что позволит создать положительную стимуляцию к обучению;  
- включение обучающихся в выполнение заданий по нарастающей сложности; задания, требующее максимального напряжения при 
выполнении целесообразно предъявлять обучающимся в первой половине урока;  
- снижение объема и скорости выполнения заданий;  
- предложение помощи обучающемуся в случае затруднения при выполнении задания; помощь предлагается постепенно: от минимальной -
стимулирующей, к организующей, направляющей, затем, в случае недостаточной эффективности названных видов помощи, обучающей;  
- преимущественное использование на уроке частично-поискового метода обучения, введение элементов решения проблемных ситуаций;  
- широкое использование на уроке наглядности для обеспечения адекватного восприятия, понимания и запоминания учебного материала;  
- использование на уроке не более трех-четырех видов деятельности;  
- обязательное использование ориентировочной основы действий в виде схем, алгоритмов, образцов выполнения заданий и других;  
- использование на уроке четкой структуры и графического выделения выводов, важных положений, ключевых понятий;  
- соблюдение тематической взаимосвязи учебного материала в рамках одного урока;  
- преимущественная опора на зрительный анализатор;  
- использование на уроке приема совместных действий: часть задания или все задание выполняется совместно с педагогом, под его 
руководством;  
- организация работы в паре с «сильным» обучающимся;   
- требование  отсроченного воспроизведения: требуется не импульсивный ответ обучающегося на вопрос, необходимо выдерживание паузы 



перед ответом;  
- требование от обучающихся полного ответа на поставленный вопрос;  
- введение речевого контроля и отработка речевой формулы программы действий: предварительное проговаривание этапов предстоящей 
работы: «что я сделаю сначала», «что я сделаю затем» - осуществляется сознательная регуляция деятельности; требование словесного отчета 
обучающегося по итогам выполнения задания;  
- использование достаточного количества разнообразных упражнений для  усвоения и закрепления учебного материала;  
- переформулирование условий задачи, представленных в текстовом варианте - разбивка условия на короткие фразы. Условия задачи 
целесообразно дробить на короткие смысловые отрезки, к каждому из которых необходимо задать вопрос и разобрать, что необходимо 
выполнить.  

Учитывая психологические особенности детей с ЗПР, с целью усиления практической направленности обучения в ходе урока  
проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

- 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 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 нарушений устной и письменной речи; коррекция 
монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка; 

- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 
                          ЛИТЕРАТУРА  (34ч) 
 

Адаптированная рабочая программа по  литературе для 7-го класса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 



Адаптированная рабочая программа разработана на основе: Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утверждённого 17 декабря 2010 г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897; программы к завершенной 
предметной линии учебников по литературе для 7 класса под редакцией Коровина. Программа рассчитана на 34 часа (34 недели, 1 час в 
неделю). 

В классе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Согласно заключению ПМПК, ему рекомендовано обучение  по 
адаптированной программе. Работа с ним строится на основе индивидуального подхода. Методические приёмы: поэтапное разъяснение 
заданий, последовательное выполнение заданий, повторение обучающимися инструкции к выполнению задания, подготовка к смене 
деятельности, предоставление дополнительного времени для выполнения задания, использование индивидуальной шкалы оценок и т.д.  

Особенности адаптации рабочей программы  по предмету «Литература» 
Перед детьми с ОВЗ ( ЗПР) стоят те же цели и задачи обучения, которые заложены в программах V—IX классов массовой 

общеобразовательной школы, так как интегрированное  обучение  показано  именно  той  части  детей,  уровень психофизического развития 
которых соответствует или близок возрастной норме.  

Данное  календарно-тематическое  планирование    по  литературе  является  одним  из вариантов  авторских  рабочих  программ  в  
классах  с интегрированным  обучением  учащихся  с  особыми образовательными потребностями,  которое  осуществляется  в  условиях  
массового общеобразовательного учреждения.   

Общие особенности психического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 
- недостаточная сформированность учебно-познавательных мотивов, познавательных интересов; 
- несформированность универсальных учебных действий или их предпосылок, организующих деятельность обучающихся по решению 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
- трудности в использовании символических, графических средств в процессе учебно-познавательной и учебно-практической деятельности; 
- недостаточная сформированность произвольности поведения и деятельности; 
- низкая самостоятельность обучающихся в процессе учебной деятельности, потребность в постоянной направляющей, стимулирующей, 
организующей помощи на разных этапах деятельности; 
- затруднения в адекватной оценке процесса и результатов собственной деятельности; 
- повышенная истощаемость психических функций или инертность с психических процессов, трудности в переключаемости; 
- трудности в воспроизведении усвоенного материала; 
- низкая скорость выполнения задач, связанных с переработкой сенсорной информации; 
- отставание в развитии словесно-логического мышления; 

С учетом обозначенных особенностей можно выделить три группы взаимосвязанных  задач коррекционной работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 
- устранение причин трудностей в освоении основных образовательных программ общего образования, которые определяются 
особенностями психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- компенсация нарушенных психических функций (преимущественно по отношению к психолого-педагогической работе с обучающимися с 
ceнсорными нарушениями); 



- восполнение пробелов предшествующего обучения. 
Коррекционная направленность урока осуществляется преимущественно за счет применения в процессе обучения системы 

методических приёмов, способствующих оптимальному освоению обучающимися содержания основных образовательных программ общего 
образования. С учётом анализа научно-методической литературы, требования к уроку, который предполагает реализацию коррекционной 
направленности обучения, можно определить следующим образом: 
- чёткое планирование коррекционных задач урока; 
- медленный темп урока с последующим его наращиванием; 
- использование в начале урока простых, доступных для выполнения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья заданий, 
что позволит создать положительную стимуляцию к обучению; 
- включение обучающихся в выполнение заданий по нарастающей сложности; задания, требующее максимального напряжения при 
выполнении целесообразно предъявлять обучающимся в первой половине урока; 
- снижение объема и скорости выполнения заданий; 
- предложение помощи обучающемуся в случае затруднения при выполнении задания; помощь предлагается постепенно: от минимальной 
стимулирующей, к организующей, направляющей, затем, в случае недостаточной эффективности названных видов помощи, обучающей; 
- преимущественное использование на уроке частично-поискового метода обучения, введение элементов решения проблемных ситуаций; 
- широкое использование на уроке наглядности для обеспечения адекватного восприятия, понимания и запоминания учебного материала; 
- использование на уроке не более трех-четырех видов деятельности; 
- обязательное использование ориентировочной основы действий в виде схем, алгоритмов, образцов выполнения заданий и других; 
- использование на уроке четкой структуры и графического выделения выводов, важных положений, ключевых понятий; 
- соблюдение тематической взаимосвязи учебного материала в рамках одного урока; 
- преимущественная опора на зрительный анализатор; 
- использование на уроке приема совместных действий: часть задания или все задание выполняется совместно с педагогом, под его 
руководством; 
- организация работы в паре с «сильным» обучающимся; 
- требование         отсроченного воспроизведения: требуется не импульсивный ответ обучающегося на вопрос, необходимо выдерживание 
паузы перед ответом; 
- требование от обучающихся полного ответа на поставленный вопрос; 
- введение речевого контроля и отработка речевой формулы программы действий: предварительное проговаривание этапов предстоящей 
работы: «что я сделаю сначала», «что я сделаю затем» - осуществляется сознательная регуляция деятельности; требование словесного отчёта 
обучающегося по итогам выполнения задания; 
- использование достаточного количества разнообразных упражнений для  усвоения и закрепления учебного материала; 
- переформулирование условий задачи, представленных в текстовом варианте – разбивка условия на короткие фразы. Условия задачи 
целесообразно дробить на короткие смысловые отрезки, к каждому из которых необходимо задать вопрос и разобрать, что необходимо 
выполнить. 



Учитывая психологические особенности детей с ОВЗ, с целью усиления практической направленности обучения в ходе урока 
проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления: 
- 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 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 нарушений устной и письменной речи; коррекция 
монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка; 
расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Задачами обучения являются: 
•развитие у детей с ОВЗ интереса к чтению, любви к литературе;  
•совершенствование навыка чтения;  
•привитие  первоначального  умения  анализировать  произведения  с  
целью углубления их эстетического восприятия. 

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.  
Основные направления содержания деятельности 

В  7  классе  предусмотрено  чтение  и  изучение  отдельных произведений устного народного творчества, русской и советской 
литературы, а также произведений зарубежных писателей.  
Произведения  художественной  литературы  звучат  на  уроках  в  чтении учителя  и  учащихся.  Анализ  произведений  основывается  на  
постоянном обращении  к  тексту.  Поэтому  работа  над произведениями  требует дополнительного,  сравнительно  с  массовой  школой,  



времени,  что обусловлено трудностями, испытываемыми детьми с ЗПР при овладении навыками  чтения,  а  также  недостаточным  
пониманием  и  эстетическим восприятием прочитанного. 
В процессе преподавания учитель практически знакомит детей  
С основными теоретико-литературными  сведениями,  не  прибегая  к  сложным литературоведческим определениям.  
В  целях  расширения  кругозора,  углубления  литературного  образования  школьников  проводятся  уроки  внеклассного  чтения  по  
произведениям, указанным  в  обзорных  темах  для  ознакомительного  чтения,  а  также  в рекомендательных списках, которые учитель 
найдет в программе массовой школы.  
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; 
•домашние  задания  должны  преобладать  практические,  так  как   учащимся  с  ЗПР  нужна  именно  способность  применять  знания  в  
практической деятельности; 
•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. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 
 
1.1. Личностные результаты  освоения  основной  образовательной  
Программы 
-формирование навыков анализа текста, юмористического отношения к некоторым жизненным ситуациям; 
-формирование  оценки  содержания  художественных  произведений,  поступков  литературных  персонажей  на  основе  сформированных 
личностных ценностей; 
-формирование выстраивания системы личностных отношений; 
-формирование  устойчивого  следования  и  поведения  моральным  нормам  и  этическим  требованиям,  сложившимся  в  истории  и  
культуре нашего народа; 
-формирование эмпатии как осознанного понимания и сопереживания  чувствам других, выражающегося в поступках, направленных на 
помощь  другим посредством исправления собственных ошибок; 



 
1.2. Метапредметные результаты освоения основной  

образовательной программы 
Коммуникативные: 
 -уметь применять изученные навыки при работе по анализу текста; 
-формировать  навыки  работы  в  группе  (проектные  формы  работы,  ситуации учебного сотрудничества); 
-уметь составлять речевую характеристику литературных героев; 
-формировать навыки речевого отображения (описания, объяснения)  содержания совершаемых действий в форме речевых значений; 
-уметь обосновывать и высказывать собственное мнение; 
-уметь  сотрудничать  в  коллективе  для  разрешения  поставленной  проблемы; 
-определять меры усвоения изученного материала; 
-формировать ситуацию сотрудничества; 
Познавательные: 
-формулировать  возможный  вариант  решения  проблемы,  который  проверяется в ходе проведения исследования; 
-приобретать  навыки  выразительного  чтения,  учиться  проводить  исследование прочитанного текста; 
- знать  элементы  биографии  и  творчества  русских  и  зарубежных  писателей; 
- уметь  проводить  исследования  прочитанного  текста  и  давать  личностные характеристики изучаемых объектов; 
-применять методы информационного поиска; 
Регулятивные: 
-интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
-уметь строить высказывание с целью анализа текста; 
-составлять план учебных действий для раскрытия цели урока (уметь  рассказывать, о чем произведение и какова его тема); 
-уметь  находить  нужную  для  ответа  информацию  из прочитанного текста; 
-уметь пользоваться приемом продуктивного чтения для выработки алгоритма самостоятельного освоения текста; 
-уметь составлять план действий для достижения цели, формировать навыки самоконтроля 

 
1.3.  Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной программы 

-научиться понимать информацию, представленную в древнерусском тексте, составлять текст с использованием слов притчи; 
-научиться  понимать  и воспроизводить  тексты  древнерусской литературы,  научиться  понимать  смысл  произведения  и  видеть  смешное 
(юмор); 
-научиться  понимать  иносказательный  текст  басен  и  их  мораль, научиться выразительно читать басни по ролям (инсценированному 
чтению), выявлять способы самообразования; 
-научиться навыкам проектной деятельности; 
-научиться  определять  (выделять)  черты  народной  сказки,  видеть особенности авторской сказки; 



-научиться правильно и четко давать ответы на поставленные вопросы; 
 

2. Содержание учебного предмета 
«Русская литература »  7 класс (34 часа) 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение художественных произведений, представляющих 
золотой фонд русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных знаний, 
на определённых способах и видах учебной деятельности. 
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в классе являются их высокая художественная ценность, 
гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, 
а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 
Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. 
Введение. 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в 
художественном произведении. Труд человека, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 
эстетическому идеалу. 
Устное народное творчество. 
 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-

Ведьмы», «Петр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. Афористические жанры 
фольклора 
Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афористические жанры фольклора (развитие 
представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения (фонохрестоматия). Устный и письменный ответ на 
проблемный вопрос 
Сборники пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и 
переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, 
сравнения, метафоры). 
Теория литературы. Пословицы, поговорки (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение. Устный монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 
Из древнерусской литературы. 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание 
к личности, гимн любви и верности. Народно - поэтические мотивы в повести. 
Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления). 



Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. 
Из русской литературы 18 века. 
Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. 
Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленье...», «На птичку...», «Признание». 

Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 
Теория литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). Особенности литературного языка XVIII столетия. 
Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Характеристика героев. Участие в коллективном 
диалоге.  
Из русской литературы 19 века. 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес 
Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение 
чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о 
вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. Смысл сопоставления Олега и волхва. 
Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о 
значении труда летописца для последующих поколений. 
«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и 
чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 
Устный и письменный ответ на вопрос. Составление плана устного и письменного рассказа о герое, сравнительной характеристики героев. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте. 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. 
Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 
Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка 
героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о 
«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее 
проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 
символизирующим ожидаемое счастье на земле. 



Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 
коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-
запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 
Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести.  
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). 
Литературный герой (развитие понятия). 
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 
Устная и письменная характеристика героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. 
Художественные особенности рассказа. 
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. 
«Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 
Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления). 
Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные 
вопросы. 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за 
осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). Историческая поэма как разновидность 
лироэпического жанра (начальные представления). 
Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ отрывков. Устное рецензирование 
выразительного чтения. 
Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь 

Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 
противостоящего самовластию. 
Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления) 
Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный и письменный ответы на вопросы проблемного характера. 
Рецензирование выразительного чтения. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 



«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 
сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». 
«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 
Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений) 
Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Составление викторины на знание текстов. Составление плана 
письменного высказывания. 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного творчества). 
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств 
героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 
Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов повести. Различные виды пересказов. Составление 
плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического произведения. 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 
юмористической характеристики. 
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 
Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и 
письменная характеристика героев. 
«Край ты мой, родимый край…» (обзор). 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не 

понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 
авторского настроения, миросозерцания. 
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений) 
Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ стихотворений. 
Из русской литературы 20 века. 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания 
детей и взрослых. 
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие 
представлений).  
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 



«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, 
творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 
«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие 
представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и 
общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического 
героя стихотворения. 
Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение 
(начальные представления). 
Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 
Теория литературы. Герой эпического произведения (развития представлений). Средства характеристики героя (развитие представлений) 
Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ 
эпизодов. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих 
героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 
Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 
Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение 
(начальные представления). 
Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ 
эпизода. Устная и письменная характеристика героев. 
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...».Картины природы, преображенные поэтическим 
зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 
Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 
На дорогах войны. 



.Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—участников войны. А. 
Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и 
др. Ритмы и образы военной лирики. 
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 
Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические 
проблемы, поднятые в рассказе. 
Теория литературы. Литературные традиции. 
Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 
проблемный вопрос. 
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, 
безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 
Взаимосвязь природы и человека. 
Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Характеристика 
героев. Составление планов речевых характеристик. 
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского 
мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 
Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования (развитие понятия). 
Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и письменный анализы эпизода 
«Тихая моя Родина» (обзор). 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. 
Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 
индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 
Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
«Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы 
человека и народа. 
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный анализы. 
Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 



Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 
Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко. 
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 
Теория литературы. Юмор. Приёмы комического (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 
коллективном диалоге. 
Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления) 
Из литературы народов России. 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к 
окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 
Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности (развитие представлений). 
Из зарубежной литературы (обзор). 
Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический 
характер произведения. 
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. 
Своеобразие романтической поэзии Дж.Г.Байрона. Дж.Г. Байрон и русская литература. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, 
павшему в борьбе за свободу Родины. 
Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен 
года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 
Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 
Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности 
на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 
Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на 
проблемный вопрос. 
 

Календарно – тематическое планирование 
 



№  
урока 

 Тема урока  

1. Предания.  1 
2. Былины.  1 
3.  Пословицы и поговорки. Меткость, мудрость, образность и красота пословиц. 1 
4. Из русской литературы 18 века. 1 
5. А. С. Пушкин. Литературный портрет поэта. «Медный всадник», «Песнь о вещем 

Олеге». 
1 

6. Цикл «Повести Белкина». «Станционный смотритель». 1 
7. М. Ю. Лермонтов. «Песнь про царя Ивана Васильевича…». Поэма об историческом 

прошлом Руси.  
Сочинение по творчеству  А. С. Пушкина  и М. Ю. Лермонтова. 

1 

8. Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Основные проблемы повести: прославление 
боевого товарищества и осуждение предательства. Патриотический пафос повести. 

1 

9. И. С. Тургенев. Рассказ «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторские раздумья о 
жизни народа.  

1 

11. Стихотворения в прозе. «Русский язык». И.С. Тургенев о богатстве и красоте русского 
языка. «Близнецы», «Два богача».  

1 

12. Н. А. Некрасов. Поэма «Русские  женщины» («Княгиня Трубецкая»). Художественные 
особенности поэмы 

1 

13. М. Е. Салтыков-Щедрин. Литературный портрет писателя. «Повесть о том, как мужик 
двух генералов прокормил».  

1 

14. Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Главы из повести «Детство». 1 
15. А. П. Чехов. Литературный портрет писателя. Живая картина нравов в рассказе 

«Хамелеон». 
1 

16. Контрольная работа по литературе за  1 полугодие 1 
17. И. А. Бунин. Воспитание детей в рассказе «Цифры». 1 
18. М. Горький. Литературный портрет писателя. Автобиографический характер повести 

«Детство». 
1 

19. Романтический рассказ М. Горького «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). Подвиг 
во имя людей.  

1 

20. Л. Н. Андреев. Слово о писателе. Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, 
бессердечие героев в рассказе «Кусака». 

1 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  (17ч) 
Адаптированная рабочая программа включает в себя коррекционно-развивающую работу на уроке, направленную на реализацию особых 
образовательных потребностей учащихся с ЗПР. 
Рабочая программа по английскому языку рассчитана на 17 часа. 
  
 Планируемые результаты изучения учебного предмета 
  
Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

21. В. В. Маяковский. Литературный портрет поэта. Мысль автора о роли поэзии в жизни 
человека и общества в стихотворении «Необычайное приключение…».  

1 

22. А. П. Платонов. Литературный портрет писателя. Главный герой рассказа «Юшка» 1 
23. Б. Л. Пастернак. Литературный портрет. Картины природы, преображённые 

поэтическим зрением поэта. 
1 

24. Героизм, патриотизм грозных лет войны в стихотворениях А. Т. Твардовского. 1 
25. Ф. А. Абрамов. Литературный портрет писателя. Эстетические и нравственно-

экологические проблемы в рассказе «О чём плачут лошади». 
1 

26. Е. И. Носов. Литературный портрет писателя. Сила внутренней духовной красоты 
человека в рассказе «Кукла». 

1 

27. Ю. П. Казаков. Литературный портрет писателя. Взаимоотношение детей, 
взаимопомощь и взаимовыручка в рассказе «Тихое утро». 

1 

28. Д. С. Лихачёв. Духовное напутствие молодёжи в главах книги «Земля родная». 1 
29. М.Зощенко. Литературный портрет писателя. Смешное и грустное в рассказе «Беда». 1 
30. 
 
 
 

Музыка и поэзия. Творчество Б. Окуджавы, А. Вертинского. Лирические размышления 
о жизни. 
Р.Гамзатов. Возвращение к истокам, основам жизни в стихах поэта. 

1 

31. Роберт Бёрнс «Честная бедность».  1 
32 Японские хокку (хайку). Особенности жанра. 1 
33. Сила любви и преданности в рассказе О.Генри «Дары волхвов» 1 
34. Итоговая контрольная работа по литературе за курс 7 класса. 1 



компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме. 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 
В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка 
предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 
- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 
- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 
информации, обобщение и фиксация информации; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, своих 
чувств, мыслей и потребностей; 
Универсальные учебные действия (общеучебные умения): регулятивные: 
- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно искать средства ее осуществления; 
- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под 
руководством учителя; 
- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 
- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 
- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. познавательные: 
- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из 
Интернета; 
- выполнять универсальные логические действия: —анализ (выделение признаков), 
—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 
—выбирать основания для сравнения, классификации объектов. 
Предметные 
Коммуникативные умения 
Говорение. 
Диалогическая речь 
Ученик научится 



• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться 
• брать и давать интервью. 

Говорение. 
Монологическая речь 
Ученик научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; 
• о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. Аудирование 

Ученик научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Ученик получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; игнорировать 

незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 
Чтение 
Ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 



Ученик получит возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. Письменная речь 

Ученик научится: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец 

Коррекционно-развивающая работа на уроке, направленная на реализацию особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР: 
Коррекционно-развивающая работа на уроке - это обучение с учетом индивидуальных особенностей учащихся с ЗПР, специфика усвоения 
ими знаний, умений и навыков, которая предполагает: 

1. пошаговое предъявление материала, от частного к общему; 
2. дозированная помощь учителя; 
3. использование разнообразных методов, приемов и средств обучения, способствующих как общему развитию обучающихся, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития; 
4. разработку хорошо структурированного материала, содержащего опоры с детализацией в форме алгоритмов, образцов выполнений 

заданий для конкретизации действий при самостоятельной работе; 
5. тщательный отбор и комбинирование методов и приемов обучения с целью смены видов деятельности детей; 
6. постоянное стимулирование познавательной активности, побуждении интереса к себе, окружающему предметному и социальному 

миру (задания проблемно-поискового характера, создание ситуаций успеха, викторины, конкурсы и т.п.); 
7. использование специальных приемов и упражнений по формированию произвольности, регуляции деятельности и поведения, 

стабилизация его эмоционального фона (в соответствии с рекомендациями педагога-психолога); 
8. стимулирование коммуникативной активности и закрепление речевых навыков; 
9. создание атмосферы доброжелательности на уроке с целью предупреждения негативного отношения обучающегося к ситуации 

школьного обучения в целом, формирование учебной мотивации; 
10. использование специальных методов, способствующих как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития (упражнения для развития речи, концентрации внимания, снятия эмоционального напряжения, формирование 
саморегуляции); 



11. сохранение и укрепление психофизического здоровья учащегося (здоровьесберегающие технологии), такие как дыхательная 
гимнастика, физминутки, упражнения для глаз и т.п.); 

Предпочтительными видами деятельности являются следующие: 
o устный ответ и письменный ответ; 
o пересказ; 
o заполнение таблицы; 
o подбор приемов; 
o работа по алгоритму; 
o составление плана. 

Предполагается осуществление промежуточного контроля в разных формах: 
• устный ответ и письменный ответ; 
• тестирование; самостоятельная работа. 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 
Карманные деньги. Молодежная мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. Спорт. Виды спорта. 
Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 
Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Жизнь в городе/ в сельской местности. Средства массовой информации Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 
массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 
Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 
вклад в науку и мировую культуру. 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь 



Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 
этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. Объем диалога от 3 
реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 
Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 
описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 
наглядность, 261 прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). Объем монологического 
высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 
Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 
особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в 
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 
языковых явлений. 
Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 
262 выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. Жанры текстов: научно-
популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, 
стихотворение и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную 
и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 
обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 
700 слов. Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем 
текста для чтения около 500 слов. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 



Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 
• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с 
опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 
совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 
• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности; 
• делать выписки из текстов; 

• составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 
конце предложения. 
Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, 
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах. 
Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 
стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе). 
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 
Лексическая сочетаемость. 
Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное 
(утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. 
Использование прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи: 

• существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; 
• артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 
• количественных и порядковых числительных; 



• глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 
эквивалентов; 

• предлогов. 
Социокультурные знания и умения. Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-
культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 
других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: • знаниями о значении родного и иностранного языков 
в современном мире; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 
• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 
праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 
• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, 
культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого 
языка; 

• о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 
• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения. Компенсаторные умения Совершенствование умений: 
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 
• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и письменной 
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

• участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 
• самостоятельно работать в классе и дома. 



Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
• семантизировать слова на основе языковой догадки; 
• осуществлять словообразовательный анализ; 
• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 
• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

№ Название раздела 
(темы) 

Содержание учебного предмета, курса Количество 
часов 

Содержание 
воспитания 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 
способы их решения. 

1 ПНВ День Знаний. 
Международный 
день 
распространения 
грамотности. 
. 

2. Мои друзья. Лучший друг/ подруга. Внешность и черты характера. 
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

2 ПНВ. День науки. 

3. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по 
магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

2 ЭВ Неделя безопасности 
дорожного движения. 

4. Путешествие. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 
Транспорт. 

2 ВКЗОЖБ Уроки по 
календарю 
знаменательных 
событий. 
День исторической и 
географической карты. 

5. Здоровый образ 
жизни. 

Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 
отказ от вредных привычек. 

2 ВКЗОЖБ Урок здоровья и 
пропагандыЗОЖ. 
. 

6. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 
соревнования. 

2 ФВ Международный день 
толерантности. 



7. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. 
Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные 
мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 

2 ПНВ «Деньтолерантности». 

8. Окружающий 
мир. 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы 
экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в 
сельской местности. 

2 ЭКОВ Экологический диктант. 

9. Страна 
изучаемого языка 

Страны, столицы, крупные города. Государственные 
символы. Географическое положение. Климат. Население. 

2 ГВ Диктант Победы. 

 
 
                          АЛГЕБРА  (34ч)                                     ГЕОМЕТРИЯ  (34ч) 
 
Усвоение учебного материала по математике вызывает большие затруднения у обучающихся с ОВЗ в связи с такими их особенностями, как 
быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространственных представлений, низкие общеучебные 
умения и навыки. Учет особенностей обучающихся с ОВЗ требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило 
многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь математики с жизнью; актуализация 
первичного жизненного опыта обучающихся. Для эффективного усвоения обучающимися с ОВЗ учебного материала по математике в 
общеобразовательной программе возможны изменения: добавление часов на изучение тем и вопросов, имеющих практическую 
направленность; введение дополнительных уроки, резервных часов для повторения слабо усвоенных тем и решения задач; изучение части 
материала, в ознакомительном плане, а также исключение из рассмотрения. 

некоторых, наиболее сложных вопросов. Дети с ОВЗ из-за особенностей своего психического развития при обучении математике в основном 
звене нуждаются в дифференцированном и индивидуальном подходе, дополнительном внимании. 

Для успешного усвоения образовательной программы необходимо решать коррекционные задачи курса математики: 

1) развитие у обучающихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение); 

2) нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

3) формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование деятельности, осуществление поэтапного и 
итогового самоконтроля); 

4) развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 



5) развитие общеучебных умений и навыков. 

Требования к уровню подготовки детей с ОВЗ (обучающиеся с ЗПР) соответствуют требованиям, предъявляемым к ученикам школы общего 
назначения. 

Изучение направлено на реализацию целей и задач, сформулированных в государственном стандарте основного общего образования 
по математике: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 
смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 
обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 
явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 
математики для научно-технического прогресса. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Математика» 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность 
их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 
индивидуальной образовательной траектории; 



предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 
теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

Личностные результаты освоения образовательной программы: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа на примере содержания текстовых задач; 

2) 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 предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 
основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

8) первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 
развития цивилизации; 

9) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

10) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении арифметических задач; 



11) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

12) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

13) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

14) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи через участие во внеклассной работе; 

15) развитие эстетического сознания,  творческой деятельности эстетического характера через выполнение творческих работ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы: 

1)  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; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  ее объективную трудность и собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

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  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 



10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 
компетенции); 

12) первоначальное представление об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и техники; 

13) развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

14) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 
понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

15) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 

16) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

17) понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

18) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

19) способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера 

Предметные результаты освоения образовательной программы (алгебра) 

1. умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать 
свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический), развитие способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2. владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, формирование представлений о 
статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3. умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических 
задач; 

4. правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: целое, дробное, переход от одной 
формы записи к другой (например, проценты в виде десятичной дроби; выделение целой части из неправильной дроби); решать три 
основные задачи на дроби; 



5. сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений «больше», «меньше» с расположением точек на 
координатной прямой; находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

6. владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь перейти от одних единиц измерения к 
другим в соответствии с условиями задачи; 

7. находить числовые значения буквенных выражений; 

8. умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса. 

Предметные результаты освоения образовательной программы (геометрия) 

1. Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях ( 
число, геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 
явления; 

2. умение работать с геометрическим текстом( анализировать , извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 
мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3. овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4. овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развития 
пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5. усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших 
пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6. умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для вычисления периметров, площадей и объемов 
геометрических фигур; 

7. умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из сложных 
дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Содержание обучения (алгебра) 

1. Выражения, тождества, уравнения (4) 



Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной 
переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

Основная цель: систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических выражений и решении уравнений с одной 
переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5-6 классов и курсом алгебры. В ней закрепляются 
вычислительные навыки, систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить с обучающимися правила действий с рациональными 
числами. Умения выполнять арифметические действия с рациональными числами являются опорными для всего курса алгебры. Следует 
выяснить, насколько прочно овладели ими обучающиеся, и в случае необходимости организовать повторение с целью ликвидации 
выявленных пробелов. Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшепри изучении других тем курса 
алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются сведения о неравенствах: вводятся знаки и , дается 
понятие о двойных неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения остаются на том же уровне, учащиеся поднимаются на 
новую ступень в овладении теорией. Вводятся понятия «тождественно равные выражения», «тождество», «тождественное преобразование 
выражений», содержание которых будет постоянно раскрываться и углубляться при изучении преобразований различных алгебраических 
выражений. Подчеркивается, что основу тождественных преобразований составляют свойства действий над числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью обеспечения осознанного восприятия обучающимися 
алгоритмов решения уравнений вводится вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и разъясняются на 
конкретных примерах свойства равносильности. Дается понятие линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его корней. В системе 
упражнений особое внимание уделяется решению уравнений вида ах= b при различных значениях а и b. Продолжается работа по 
формированию у учащихся умения использовать аппарат уравнений как средство для решения текстовых задач. Уровень сложности задач 
здесь остается таким же, как в 6 классе. 

Изучение темы завершается ознакомлением обучающихся с простейшими статистическими характеристиками: средним арифметическим, 
модой, медианой, размахом. Обучающиеся должны уметь использовать эти характеристики для анализа ряда данных в несложных 
ситуациях. 

 

2. Функции (4) 



Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее 
график. Линейная функция и ее график. 

Основная цель: ознакомить обучающихся с важнейшими функциональными понятиями и с графиками прямой пропорциональности и 
линейной функции общего вида. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной подготовке обучающихся. Здесь вводятся такие понятия, как 
функция, аргумент, область определения функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной переменной от другой. 
Обучающиеся получают первое представление о способах задания функции. В данной теме начинается работа по формированию у 
обучающихся умений находить по формуле значение функции по известному значению аргумента, выполнять ту же задачу по графику и 
решать по графику обратную задачу. 

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной функции и её частного вида — прямой 
пропорциональности. Умения строить и читать графики этих функций широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах 
геометрии и физики. Обучающиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента на расположение в координатной плоскости графика 
функции у = kx, где k 0, как зависит от значений k и b взаимное расположение графиков двух функций вида y = kx + b. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а также изучение конкретных функций 
сопровождаются рассмотрением примеров реальных зависимостей между величинами, что способствует усилению прикладной 
направленности курса алгебры. 

 

3. Степень с натуральным показателем (4) 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х
2
, у = х

3
 и их графики. 

Основная цель: выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе математики 6 класса учащиеся уже встречались с 
примерами возведения чисел в степень. В связи с вычислением значений степени в 7 классе дается представление о нахождении значений 
степени с помощью калькулятора. Рассматриваются свойства степени с натуральным показателем. На примере доказательства 

свойств  где n, (аb)
n
=a

n
b

n
 обучающиеся впервые знакомятся с доказательствами, проводимыми на 

алгебраическом материале. Указанные свойства степени с натуральным показателем находят применение при умножении одночленов и 
возведении одночленов в степень. При нахождении значений выражений, содержащих степени, особое внимание следует обратить на 
порядок действий. 



Рассмотрение функций у=х2, у=х
3
 позволяет продолжить работу по формированию умений строить и читать графики функций. Важно 

обратить внимание обучающихся на особенности графика функции y=х2: график проходит через начало координат, ось Оу является его осью 
симметрии, график расположен в верхней полуплоскости. 

Умение строить графики функций у=х
2
 и у=х

3
 используется для ознакомления учащихся с графическим способом решения уравнений. 

 

4. Многочлены (6) 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на множители. 

Основная цель: выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и разложение многочленов на множители. 

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений. 
Формируемые здесь формально-оперативные умения являются опорными при изучении действий с рациональными дробями, корнями, 
степенями с рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме 
занимают алгоритмы действий с многочленами — сложение, вычитание и умножение. Обучающиеся должны понимать, что сумму, 
разность, произведение многочленов всегда можно представить в виде многочлена. Действия сложения, вычитания и умножения 
многочленов выступают как составной компонент в заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому нецелесообразно переходить к 
комбинированным заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего множителя и с 
помощью группировки. Соответствующие преобразования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так и в последующих курсах, 
особенно в действиях с рациональными дробями. 

В данной теме обучающиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых преобразований при решении разнообразных задач, 
в частности при решении уравнений. Это позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию умения решать уравнения, а 
также решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений включаются несложные задания на доказательство тождества. 

 

5. Формулы сокращенного умножения (6) 

Формулы (а ± b)
2
 = а2

 ± 2ab + b2
, (а ± b)

3
 = а

3
 ± 3а

2
b + 3аb

2
 ± b

3
, (а - b) (а + b) = а2

 - b
2
 , (а ± b) (а

2
  ab + b

2
) = а

3
±b

3
. Применение формул 

сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 



Основная цель: выработать умение применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях целых выражений в многочлены и в 
разложении многочленов на множители. 

В данной теме продолжается работа по формированию у обучающихся умения выполнять тождественные преобразования целых 
выражений. Основное внимание в теме уделяется формулам (а - b) (а + b) = а2

 - b
2
, (а ± b)

2
 = а

2
 ± 2ab + b2

. Обучающиеся должны знать эти 
формулы и соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «слева направо», так и «справа налево». 

Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а ± b)
3
 = а3

 ± 3а
2
b + 3аb

2
 ± b

3
, а

3
 ± b

3
 = (а ± b) (а

2
  аb + b

2
). Однако они находят 

меньшее применение в курсе, поэтому не следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их использование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов разложения многочленов на множители, а также 
использование преобразований целых выражений для решения широкого круга задач. 

 

6. Системы линейных уравнений (6) 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его геометрическая интерпретация. Решение 
текстовых задач методом составления систем уравнений. 

Основная цель: ознакомить обучающихся со способом решения систем линейных уравнений с двумя переменными, выработать умение 
решать системы уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе вводится понятие системы и рассматриваются системы 
линейных уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». В систему упражнений включаются несложные 
задания на решение линейных уравнений с двумя переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения а + by = с, где а  0 или b  0, при различных значениях а, b, с. Введение графических 
образов дает возможность наглядно исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными способом 
подстановки и способом сложения. Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с помощью 
аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных задачи с обычного языка на язык уравнений. 

 

7. Повторение (4) 



Основная цель: повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 7 класса. 

 

Содержание учебного предмета «геометрия» 

Основные свойства простейших геометрических фигур (6) 

        Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Точка и прямая. Отрезок, длина отрезка и её свойства. Полуплоскость. 
Полупрямая. Угол, величина угла и её свойства. Треугольник. Равенство отрезков, углов, треугольников. Параллельные прямые. Теоремы и 
доказательства. Аксиомы. 

        Основная цель – систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших геометрических фигур. 

        Смежные и вертикальные углы (6) 

        Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. Биссектриса угла и её свойства. 

        Основная цель – отработка навыков применения свойств смежных и вертикальных в процессе решения задач. 

        Равенство треугольников (4) 

        Признаки равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

        Основная цель – сформировать умение доказывать равенство треугольников с опорой на признаки равенства треугольников. 

        Сумма углов треугольника (8) 

        Параллельные прямые. Основное свойство параллельных прямых. Признаки параллельности прямых. Сумма углов треугольника. Внешний 
угол треугольника. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 
прямыми. 

        Основная цель – дать систематизированные сведения о параллельности прямых, расширить знания учащихся о треугольниках. 

        Геометрические построения (6) 

        Окружность. Касательная к окружности и её свойства. Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. 
Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

        Основная цель – сформировать умение решать простейшие задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Итоговое повторение (4) 

 

Тематическое планирование изучения материала (алгебра) 



№п/п Раздел,тема Количество 
часов. 

Глава 1. Выражения. Тождества. Уравнения. 4 

§ 1 Выражения. Преобразование выражений. 2 

 Уравнения с одной переменной 2 

Глава II Функции. 4 

 Функции и их графики.   2 

 Линейная функция. 2 

Глава III. Степень с натуральным показателем. 4 

 Степень и её свойства 2 

 Одночлены 2 

Глава IV. Многочлены. 6 

§ 9 Сумма и разность многочленов 2 

 25. Многочлен и его стандартный вид 

26.Сложение и вычитание многочленов 

 

 

 

§ 10 Произведение одночлена и многочлена 2 

 27. Умножение одночлена на многочлен 

28.Вынесение общего множителя за скобки 

 

§ 11 Произведение многочленов 2 

 29.Умножение многочлена на многочлен 

30. Разложение многочлена на множители способом 
группировки 

 

Глава V. Формулы сокращённого умножения. 6 



§ 12 Квадрат суммы и квадрат разности 2 

 32.Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух 
выражений. 

33.Разложение на множители с помощью формул квадрата 
суммы и квадрата разности 

 

§ 13 Разность квадратов. Сумма и разность кубов. 2 

 34.Умножение разности двух выражений и их суммы 

35.Разложение разности квадратов на множители 

36. Разложение на множители суммы и разности кубов 

 

§ 14 Преобразование целых выражений. 2 

 37. Преобразование целого выражения в многочлен 

38.Применение различных способов для разложения на 
множители 

 

Глава VI. Системы линейных уравнений. 6 

§ 15 Линейные уравнения с двумя переменными и их системы. 2 

 40. Линейное уравнение с двумя переменными 

41. График линейного уравнения с двумя переменными 

42. Системы линейных уравнений с двумя переменными 

 

§ 16 Решение систем линейных уравнений. 4 

 43. Способ подстановки 

44. Способ сложения 

45. Решение задач с помощью систем уравнений 

 

Глав VII. Повторение. 4 

 Итого: 34 



 ИТОГО 

 

Тематическое планирование изучения материала (геометрия) 

 

№ урока Тема Количество 
часов, 

отведенное 

на изучение 
темы 

§1. Основные свойства простейших геометрических фигур(6 часов) 

1-2 Геометрические фигуры. Точка и прямая. Отрезок . Измерение отрезков 2 

3-4 Угол. Откладывание отрезков и углов 2 

5-6 Откладывание отрезков и углов. Решение задач 2 

§2. Смежные и вертикальные углы(6 часов) 

7-8 Смежные углы 2 

9-10 Вертикальные углы 2 

11-12 Биссектриса угла 2 

§3. Признаки равенства треугольников (6 часов) 

13-14 Признаки равенства треугольников 2 

15-16 Медиана, биссектриса и высота треуг-ка 2 

17-18 Равнобедренный треугольник 2 

§ 4. Сумма углов треугольника (6 часов) 

19 Углы, образованные при пересечении двух прямых секущей 1 

20-21 Сумма углов треугольника 2 



22-23 Внешние углы треугольника. Прямоугольный треугольник 2 

24 Решение задач по теме «Сумма углов треугольника» 1 

§ 5. Геометрические построения (6 часов) 

25 Окружность. Касательная к окружности 1 

26 Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник 1 

27 Построение треугольника с данными сторонами 1 

28 Построение угла, равного данному 1 

29 Построение биссектрисы угла. 1 

30 Деление отрезка пополам. Построение перпендикулярной прямой 1 

Повторение курса геометрии за 7 класс (4 часа) 

31 Повторение темы «Углы» и «Равенство треугольников» 1 

32 Повторение темы «Равнобедренный треугольник» 1 

33 Повторение темы «Параллельные прямые» 1 

34 Контрольная работа  1 

 
 
                          ИНФОРМАТИКА  (9ч) 
 
Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования индивидуального обучения для детей с ЗПР составлена на 
основе федерального компонента государственного стандарта (основного) общего образования по предмету «Информатика» и примерной 
программы по информатике к предметной линии учебников Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. 

Адаптированная программа создана на основе документов: 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

- фундаментальное ядро содержания общего образования, 

- основная образовательная программа основного общего образования МКОУ Половинкинская СОШ, 



- примерная программа основного общего образования по информатике, 

- программа по учебному предмету «Информатика» для 7 – 9 классов, Л.Л. Босова. 

Программа соответствует уровню стандарта образования. 

Данная программа ставит следующие цели для детей с ЗПР: 

- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики, в том числе овладение умениями работать с 
различными видами информации; 

- пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее 
целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

- формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения 
новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Адаптированная образовательная программа призвана решать ряд задач: 

- показать роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем мире; 

- организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными навыками исследовательской деятельности, 
получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

- организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование умений использования средств информационных и 
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в 
среде соответствующих редакторов); овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и 
навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

- создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, 
четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 
своей работы с помощью средств ИКТ; 

Коррекционно – развивающие задачи для детей с ЗПР: 

• приучение учащихся проверять правильность собственных действий (следить за собственной речью, перечитывать прочитанное); 

• воспитывать целенаправленность внимания; 

• развивать быструю переключаемость внимания; 

• развивать силу внимания (не замечать посторонних раздражителей); 

• формировать навыки потребности в труде, общественной оценки и самооценке, потребность занимать достойное место среди людей; 

• формировать адекватный уровень притязаний; 



• совершенствовать быстроту, полноту, точность воспроизведения; 

• работать над увеличением памяти; 

• развивать зрительную память; 

• совершенствовать перенос опыта, умение воспроизводить знания в новых условиях; 

• формировать коммуникативную функцию речи (речь, как средство общения); 

• расширять активный словарь; 

• совершенствовать грамматический строй речи; 

• учить различным видам рассказа: краткий, полный, выборочный; 

• учить выделять главное, существенное; 

• учить обобщать и анализировать; 

• учить строить умозаключение; воспитывать самостоятельность в принятии решения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• 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; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 



• 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; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-
компетенции). 

Предметные результаты: 

• умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание различий 
между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, 
описывающие скорость передачи данных; записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом 
языке (языке программирования); 

• умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения 
(циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде программирования; 

• умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной специализации, умение работать с 
описаниями программ и сервисами; 

• навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

 



Информация и информационные процессы. Происхождение термина «информатика». Слово «информация» в обыденной речи. Информация, 
как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой, и информация, как сведения, предназначенные для восприятия 
человеком. Термин «информация» (данные) в курсе информатики. 

Символ. Алфавит — конечное множество символов. Текст — конечная последовательность символов данного алфавита. Расширенный алфавит 
русского языка. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. Разнообразие языков и алфавитов. Литературные и научные 
тексты. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. Двоичные коды с 
фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Примеры. Код ASCII. Юникод. Кодировки кириллицы. Знакомство с двоичной системой 
счисления. Двоичная запись целых чисел в пределах от 0 до 256. Системы счисления с основаниями 8, 16. Десятичная и другие позиционные 
системы счисления. Измерение и дискретизация. Возможность цифрового представления аудиовизуальных данных. Тезис: все данные в 
компьютере представляются как тексты в двоичном алфавите. Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, производные от них 
единицы. 

Устройство компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, устройства ввода-вывода. Роль программ в 
использовании компьютера. Носители информации, используемые в ИКТ, их история и перспективы развития. Представление об объёмах данных 
и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 
компьютеров, физические ограничения на значения характеристик. Суперкомпьютеры. Параллельные вычисления. 

Математические модели; их общие черты и различия с натурными моделями и словесными описаниями. Использование компьютеров при 
математическом моделировании. Понятие о моделировании (в широком смысле) при восприятии мира человеком. 

Графы, деревья и списки, их применения при описании природных и общественных явлений, примеры задач. 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией. Исполнители; состояния, возможные обстановки и система команд 
исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык; программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. 
Компьютер — автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель; компьютер, получающий сигналы от цифровых 
датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Линейные программы. Их ограниченность: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных 
данных. 

Логические значения. Получение логических значений путём сравнения чисел. Логические операции «и», «или», «не». 

Простые и составные условия (утверждения). Соблюдение и несоблюдение условия (истинность и ложность утверждения). Запись составных 
условий (логических выражений). 

Конструкции ветвления (условный оператор) и повторения (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). 



Имя алгоритма и тело алгоритма. Использование в теле алгоритма имен других алгоритмов. Вспомогательные алгоритмы. 

Величина (переменная): имя и значение. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Знакомство с табличными 
величинами (массивами). Представление о структурах данных. 

Примеры задач управления исполнителями, в том числе — обработки числовых и строковых данных; реализация алгоритмов решения в 
выбранной среде программирования. Сортировка и поиск: постановка задач. 

Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого объёма данных; примеры коротких программ, выполняющих 
обработку большого объёма данных. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Обработка графической информации. Программные компоненты современного компьютера: операционная система, файловые менеджеры, 
редакторы текстов и др. 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. 

Файл. Характерные размеры файлов (примеры: тексты, видео, результаты наблюдений и моделирования). Файловая система. Каталог 
(директория). Файловые менеджеры. Операции с файлами. Оперирование файлами и каталогами в наглядно-графической форме. Архивирование 
и разархивирование. 

Создание и обработка текстов; систематизация знаний о приемах и умений работы над текстом с помощью текстовых редакторов (поиск и замена, 
проверка правописания, одновременная работа с несколькими текстами, работа нескольких авторов над одним текстом и др.). 

Обработка текстовой информации. Динамические (электронные) таблицы, построение таблиц, использование формул. Сортировка 
(упорядочение) в таблице. Построение графиков и диаграмм. Примеры использования при описании природных и общественных явлений. 

Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства и методика поиска информации, построение запросов, браузеры. 
Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. 

Мультимедиа. Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, связанные с передачей информации (канал связи, 
скорость передачи информации по каналу связи, пропускная способность канала связи). Постановка вопроса о количестве информации, 
содержащейся в сообщении. Размер (длина) текста как мера количества информации. Подход А.Н.Колмогорова к определению количества 
информации. 

Роль ИКТ при передаче и обработке информации. Компьютерные сети. Интернет. Сетевое хранение данных. Виды деятельности в Интернете. 
Приемы, повышающие безопасность работы в Интернете. Проблема подлинности полученной информации. Электронная подпись, 
сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в Интернете. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Примеры стандартов докомпьютерной и компьютерной эры. 



Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их 
использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Планируемые результаты изучения информатики 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования уточняют и 
конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 
образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике 
«Выпускник научится =». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты 
потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 
компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 
опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться S». Эти результаты достигаются отдельными 
мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться 
в материалы итогового контроля. 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 

• оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; 
время передачи информации и др.); 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

Выпускник получит возможность: 

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных понятий современной 
науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; 

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

• научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного алфавита 

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 



• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов, графических 
изображений, звука; 

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

• оперировать объектами файловой системы; 

• применять основные правила создания текстовых документов; 

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов; 

• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность: 

• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического интерфейса и 
правилах организации индивидуального информационного пространства; 

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из 
разных сфер человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 
информационных и коммуникационных технологий; 

• сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей, технических и экономических 
ограничений. 

 

№п\п Тема урока Тип урока Изучаемые 
вопросы 

Решаемые проблемы Требования к результатам обучения 

УУД личностные 
результаты 

Предметные 
результаты 

1 Информация Урок – 
лекция с 

Информация и 
сигнал. Виды 

Что такое информация? Познавательные: смы Смыслообразова
ние – адекватная 

Получить 
представления об 



и её свойства элементам
и беседы 

информации. 
Свойства 
информации. 

Цели: дать общие 

представления об 
информации и еѐ 

свойствах 

 

словое чтение 

Коммуникативные: ин
ициативное 
сотрудничество – 
ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью; проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных 
задач 

 

мотивация 
учебной 
деятельности. Нр
авственно-
этическая 
ориентация – 
умение избегать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций 

 

информации как 
важнейшем 
стратегическом 

ресурсе развития 
личности, 
государства, 
общества 

. 

 

2 Представлени
е 
информации 

Комбиниро
ванный 

знак; 

знаковая 
система; 

естественные 
языки; 

формальные 
языки 

формы 
представлени
я информации 

 

Как мы можем 
представить 
информаци? Цели: 
обобщённые 
представления о 
различных способах 

представления 
информации 

 

 

Регулятивные: контр
оль и самоконтроль – 
различать способ и 
результат 
действия; прогнозиров
ание – предвосхищать 
результаты. 

Познавательные: 

знаково-
символистические 
действия 

смысловое чтение. 

Коммуникативные: вз
аимодейст- 
вие – формулировать 
собственное мнение, 
слушать 
собеседника; управлен
ие коммуникацией – 
разрешать конфликты 
на основе учета 

Нравственно-
этическая 
ориентация – 
навыки 
сотрудничества в 
разных 
ситуациях 

 

расширение и 
систематизация 
представлений о 
знаках и знаковых 

системах; 

2)систематизация 
представлений 

о языке как 
знаковой системе; 

3)установление 
общего и различий 
в естественных и 
формальных 
языках; 

4)систематизация 
знаний о формах 
представления 
информации. 

 



интересов и позиции 
всех участников 

3 Персональны
й компьютер. 

Открытия 
нового 
знания 

персональный 
компьютер; 

системный 
блок: 
материнская 
плата; 

центральный 
процессор; 

оперативная 
память; 
жѐсткий диск; 

внешние 
устройства: 
клавиатура, 
мышь, 
монитор, 
принтер, 

акустические 
колонки; 

компьютерная 
сеть; 

сервер, клиент 

Цели: знаниеосновных 
устройств 
персонального 

компьютера и их 
актуальных 
характеристик 

. 

Регулятивные: целеп
олагание – удерживать 
познавательную 
задачу и применять 
установленные 
правила. 

Познавательные: общ
еучебные – 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 

Коммуникативные: уп
равление 
коммуникацией – 
осуществлять 
взаимный контроль 

 

понимание 

роли 
компьютеров в 
жизни 

современного 
человека; 
способность 

увязать знания 

об основных 

возможностях 

компьютера 

с собственным 
жизненным 
опытом. 

 

Научиться давать 
характеристику 
назначению 
основных 
устройств 

персонального 
компьютера 

 

 

4 Компьютерна
я графика. 

Комбиниро
ванный 

графический 
объект; 

компьютерная 
графика; 

растровая 
графика; 

векторная 

При помощи каких 
программ можно 
создавать графические 
объекты на 
компьютере? 

Цели: 
систематизированные 
представления о 

Регулятивные: прогно
зирование – 
предвидеть 
возможности 
получения конкретного 
результата при 
решении задач. 

Познавательные: общ

знание сфер 
применения 
компьютерной 
графики; 

способность 

применять 

Научиться 
правильно 
выбирать формат 
(способ 

представления) 
графических 
файлов в 
зависимости от 



графика; 

форматы 
графических 
файлов 

 

растровой и 

векторной графике 

 

еучебные – узнавать, 
называть и определять 
объекты и явления 
окружающей 
действительности в 
соответствии с 
содержанием учебных 
предметов. 

Коммуникативные: вз
аимодейст- 
вие – строить для 
партнера понятные 
высказывания 

теоретические 

знания для 
решения 

практических 
задач; интерес к 
изучению 
вопросов, 
связанных с 

компьютерной 
графикой. 

решаемой 

задачи 

 

5 Создание 
графических 
изображений. 

Комбиниро
ванный 

графический 
редактор; 

растровый 
графический 
редактор; 

векторный 
графический 
редактор; 

интерфейс 
графических 
редакторов; 

палитра 
графического 
редактора; 

инструменты 
графического 
редактора; 

графические 
примитивы 

Цели: 
систематизировать 
представления об 

инструментах создания 
графических 
изображений; 

развитие 

основных навыков и 

умений использования 
графических редакторов 

 

Регулятивные: коррек
ция – вносить 
необходимые 
дополнения и 
изменения 
в план и способ 
действия в случае 
расхождения действия 
и его результата. 

Познавательные: общ
еучебные – 
контролировать 
процесс и результат 
деятельности. 

Коммуникативные: пл
анирование учебного 
сотрудничества – 
определять общую 
цель и пути ее 
достижения 

 

интерес к 
изучению 
вопросов, 
связанных с 

компьютерной 
графикой 

 

Научиться 

подбирать и 
использовать 

инструментарий 
для решения 
поставленной 
задачи 

 



 

6 Создание 
текстовых 
документов 
на 
компьютере 

Открытия 
нового 
знания 

набор (ввод) 
текста; 

клавиатурный 
тренажѐр; 

редактирован
ие (правка) 

текста; 

режим 
вставки/замен
ы; 

проверка 
правописания; 

поиск и 
замена; 

фрагмент; 

буфер 
обмена. 

 

Цели: 
систематизировать 
представления о вводе 
и редактировании 
текстов 

как этапах создания 
текстовых документов 

 

Регулятивные: целеп
олагание – 
преобразовывать 
практическую задачу 
в 
образовательную; кон
троль и 
самоконтроль – 
использовать 
установленные 
правила в контроле 
способа решения 
задачи. 

Познавательные: общ
еучебные – выбирать 
наиболее 
эффективные решения 
поставленной задачи. 

Коммуникативные: вз
аимодейст- 
вие – формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

понимание 
социальной, 
общекультурной 
роли в 

жизни 
современного 
человека 
навыков 
квалифицирован
ного 

клавиатурного 
письма 

Научиться 
использовать 
средства 
нформациионных 
и 

коммуникационных 

технологий для 

создания 
текстовых 
документов 

 

7 Оформление 
реферата 
История 
вычислительн
ой техники 

Закреплени
е 

информацион
ный объѐм 

текста; 

реферат; 

правила 
оформления 
реферата; 

форматирован
ие. 

Цели: умения работы с 
несколькими текстовыми 

файлами; умения 
стилевого 
форматирования; 
умения 

форматирования 
страниц текстовых 
документов; 

 

Регулятивные: коррек
ция – вносить 
необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения 
на основе его оценки и 
учета сделанных 
ошибок. 

Познавательные: общ
еучебные – 
ориентироваться в 

понимание 
социальной, 
общекультурной 
роли в 

жизни 
современного 
человека 
навыков 
создания 
текстовых 

документов на 

Научиться 
создавать и 
оформлять 
реферат на 
компьютере с 
учетом 
полученных 
навыков 



 разнообразии 
способов решения 
задач; узнавать, 
называть 
и определять объекты 
и явления окружающей 
ействиительности в 
соответствии с 
содержанием учебного 
предмета. 

Коммуникативные: вз
аимодейст- 
вие – формулировать 
собственное мнение и 
позицию; инициативно
е сотрудничество – 
формулировать свои 
затруднения 

компьютере 

8 Компьютерны
е 
презентации 

Открытия 
нового 
знания 

презентация; 

компьютерная 
презентация; 

слайд; 

шаблон 
презентации; 

дизайн 
презентации; 

макет слайда; 

гиперссылка; 

эффекты 
анимации 

 

Что такое презентация? 

Цель: 
систематизированные 
представления об 
основных 

понятиях, связанных с 
компьютерными 
презентациями 

 

Регулятивные: контр
оль и вмоконтроль – 
сличать способ 
действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и отличий 
от эталона. 

Познавательные: инф
ормационные – искать 
и выделять 
необходимую 
информацию из 
различных источников 
в разных формах. 

Коммуникативные: уп
равление 

способность 

увязать знания 

об основных 

возможностях 

компьютера с 
собственным 
жизненным 
опытом; 

интерес к 
вопросам, вязан 

ым с 
практическим 
применением 

компьютеров 

Научиться 
создавать 
мультимедийные 
презентации 



коммуникацией – 
прогнозировать 
возникновение 
конфликтов при 
наличии разных точек 
зрения 

9 Создание 
мультимедий
ной 
презентации 

практикум компьютерная 
презентация; 

планирование 
презентации; 

создание и 
редактирован
ие 
презентации; 

монтаж 
презентации 

 

Цель: 
систематизированные 
представления об 
основных 

понятиях, связанных с 

компьютерными 
презентациями 

 

Регулятивные: целеп
олагание – 
формировать и 
удерживать учебную 
задачу; прогнозирован
ие – предвидеть 
уровень усвоения 
знаний, его временных 
характеристик. 

Познавательные: общ
еучебные – выбирать 
наиболее 
эффективные способы 
решения задач. 

Коммуникативные: вз
аимодейст- 
вие – формулировать 
свои затруднения; 
ставить вопросы, вести 
устный диалог 

способность 

увязать знания 

об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 
жизненным 
опытом; 

интерес к 
вопросам, 
связанным с 
практическим 
применением 

компьютеров 

 

Научиться 
основным 

навыкам 

и умениям 

использования 

инструментов 
создания 
мультимедийных 
презентаций для 

решения 
практических 
задач 

 

 

 
                          ИСТОРИЯ  (17ч) 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету история составлена на основании  следующих документов и материалов: 
•  Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 



• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 
Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  

• Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 29.12. 2016 № 1977) "Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 

• Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 N 699 "Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 N 42729). 

 
Рабочая программа предназначена для изучения курса «История России.» в 7 классе, составлена в соответствии с положениями Концепции единого 

учебно-методического комплекса по отечественной истории, авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, 
А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы),  

Общая характеристика учебного предмета 

 В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и человеческого общества в новый период истории с XVI в. по конец XVIII 
в.  

Курс ставит своей целью формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России, стран Европы и Америки и 
традиционных обществ в период новой истории.  

При этом отбор фактологического материала осуществлялся таким образом, чтобы он способствовал воспитанию гражданских и патриотических 
качеств учащихся, содействовал формированию личностного отношения к истории своей страны, стимулировал желание самостоятельного поиска и 
расширения знаний по всеобщей истории и истории своей Родины.  

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического образования выступает в качестве общественного 
договора, призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не 
исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию 
отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение истории 
формирования государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением разных народов, 
традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в 
российском многонациональном обществе.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». Он должен сочетать историю Российского 
государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать 
осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 
определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. Курс «История России» даёт представление об основных 



этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная 
особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой 
истории.  

Цели изучения курса «История России» 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 
культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 
общества, а также современного образа России.  

Задачи изучения истории в основной школе: 

—формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 
окружающем мире;  

—овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 
экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 —воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; 

 — многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, 
в духе демократических ценностей современного общества;  

—развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 —формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 
общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Программа помогает усвоить базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, су-
ществующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа РФ, передаваемые от поколения к 
поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. 
       Духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-
смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

  Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе фундаментальных социальных и педагогических понятий, а также 



отношений между ними: 

• национальное государство; 
• формирование национальной идентичности; 
• патриотизм; 
• гражданское общество; 
• многообразие культур; 
• межэтнический мир; 
• социализация; 
• развитие; 
• базовые национальные ценности; 
• духовно-нравственное развитие личности; 
• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

 • первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период 
до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 • уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов;  

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 

 • следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;  

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя);  

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством педагога);  

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

 • осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);  



• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 
правильность решения учебной задачи; 

 • работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 
составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

 • критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

 • использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 
образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога;  

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

 • определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 
обобщения; 

 • логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

 • применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, 
сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать 
качество выполнения работы; 

 • организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

 Предметные результаты изучения истории включают: 



Планируемые результаты являются общими для курсов отечественной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых 
результатов за основу принята структура познавательной деятельности школьников. Кроме того, общий перечень способствует установлению 
содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и явлений;  

• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать исторические ситуации и события; 

 • давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.  

• используя историческую карту, характеризовать социально- экономическое и политическое развитие России и других стран в Новое время; 

 • сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; • применять знания по истории 
России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д.; 

Содержание учебного предмета 

ИСТОРИЯ РОССИИ 7 класс 

 Россия в XVI в.(17ч)  

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. Формирование централизованных 
государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 
Российского государства. Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. 
Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 
представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её 
характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание единой 
денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.  

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации 
над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. 
Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского царства.  

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.  

Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской 
местности. Быт основных сословий.  

Россия в XVII в.(17ч)  



Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса 
Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально- освободительного движения. 
Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-
представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил 
Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич.  

Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 
оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 
местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало 
формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый народ, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, 
служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. 
Восстание под предводительством Степана Разина. 

 Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская 
война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 
Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири.  

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России 
в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

 Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой».  

Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская 
сатира XVII в. Поэзия. Развитие об разования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в.  

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири.  

Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак.  

Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

 Название разделов, тем уроков Количеств
о  часов 

 Дата 

По плану Фактичес
кая 

 История России  (34часа)   



 

1 Тема 1. Россия в XVI веке  (17ч.)   

1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 1   

2 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 1   

3 Формирование единых государств в Европе и России 1   

4 Российское государство в первой трети XVI в 1   

5 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в 1   

6 Начало правления Ивана IV 1   

7 Реформы Избранной Рады 1   

8 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 1   

9 Защищаем проекты по теме «Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 
середине XVI в.» 

1   

10 Внешняя политика 
России во второй половине 
XVI в.:  восточное и южное направления 

1   

11 Внешняя политика России во второй половине XVI в.: отношения с Западной Европой, 
Ливонская война 

1   

12 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 1   

13 Народы России во второй половине XVI в. 1   

14 «Опричнина» 1   

15 Итоги царствования Ивана IV 1   

16 Россия в конце XVI в. 1   

17 Церковь и государство в XVI в. 1   

18 Культура и народов России в XVI в. 1   



19 Урок контроля и коррекции знаний по теме «Россия в XVI в.» 1   

2 Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых  (17ч)   

20 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI —начале XVIIв 1   

21 Смута в Российском государстве: причины, начало  
 

1   

22 Смута в Российском государстве: борьба с интервентами 1   

23 Окончание Смутного времени 1   

24 Экономическое развитие России в XVIIв. 1   

25 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве 1   

26 Изменения в социальной структуре российского общества 1   

27 Народные движения в XVII в. 1   

28 Россия в системе Международных отношений: отношения со странами Европы 1   

29 Россия в системе Международных отношений: отношения со странами исламского мира и с 
Китаем 

1   

30 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России 1   

31 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол 1   

32 Русские путешественники и первопроходцы XVII в 1   

33 Культура народов России в XVII в 1   

34 Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека вXVII в 
Итоговое повторение и обобщение по курсу «Россия в XVI в.- XVIIв.» 

1   

 
                          ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  (17ч) 
 

Особенности обучения в данном классе: 



Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством образования и науки Российской 
Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социоло-
гические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 
систему, рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний 
о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и 
социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 

• развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 
мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; 
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 
социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

• освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и граждани-
на, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 
профессионального образования, и самообразования; 

• овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни 
гражданского общества и государства; 

• формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 
гражданской и общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) 
возраста, курс призван решить следующие задачи: 

• создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками важных для становления личности 
элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

• способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества 
(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

• помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, 
трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 



• содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в 
подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

• обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных источников, включая 
анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 
включенной в содержание курса; 

• предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных обществоведческих 
терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 
правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

• помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при 
котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

• предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях получения образования, рефлексии 
своих склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Структура курса и последовательность предъявления материала 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов 
отбора содержания и логики его развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса для школьников-подростков. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина 
Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды 
преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения 
людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных 
знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 
соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки учащегося к 
выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической 
жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе 
которого реализуется её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении 
экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики — потребителей и 
производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и 
природы (тема «Человек и природа»). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в 
процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, 
их реализующими. 

 

Личностные результаты: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 
общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 
поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность 

Метапредметные результаты: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 
развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в 
том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 
презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 
окружении и др. 

Предметные результаты: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 
миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; 

 



Содержание учебного предмета, курса. 

 

Регулирование поведения людей в обществе (7 ч). 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 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. 

Человек в экономических отношениях (7 ч). Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в 
развитии экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная 
плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя. 

Человек и природа (3 ч). Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. 
Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и 
почвы. Биосфера. Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия безответственности 
Экологическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой. Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны 
природы, установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в 
защите природы. Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п\п Наименование разделов и тем 

Всего 
часов 

В том числе (практ, лаб\р конт.р и т.д) 

 

Теоретиче
ские часы 

Практически
е рабаты 

Контрольны
е работы 

1 Регулирование поведения людей в 
обществе. 

7 6 0 1 

2. Человек в экономических отношениях. 7 6 0 1 



3. Человек и природа. 3 2 0 1 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 7 класс. Обществознание. 

Количество часов: 17 часа. Режим занятий 0,5 часа в неделю. 

№ 
п/п 

Дата 
предпола

гаемая 

Дата 
фактическа

я 

Тема урока Домашнее задание 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе. 

1   Что значит жить по правилам. § 1 пересказ, ответить на вопрос № 1. 

2   Права и обязанности граждан. § 2 пересказ, ответить на вопрос № 5. 

3   Почему важно соблюдать законы. § 3 пересказ, ответить на вопрос № 1, № 2. 

4   Защита отечества. § 4 пересказ, подготовить сообщение о подвигах 
российских солдат в наши дни. 

5   Для чего нужна дисциплина. § 5 пересказ, ответить на вопрос № 2. 

6   Виновен – отвечай. Кто стоит на страже закона. § 6, 7 пересказ, ответить на вопрос № 2. 

7   Повторение по главе I.  

Глава II. Человек в экономических отношениях. 

8   Экономика и ее основные участники. § 8 пересказ, заполни таблицу. 

9   Мастерство работника. § 9 пересказ, ответить на вопрос № 1. 



10   Производство: затраты, выручка, прибыль. § 10 пересказ, ответить на вопрос № 3. 

11   Виды и формы бизнеса. § 11 пересказ, подготовить сообщение о 
деятельности какого-либо предприятия. 

12   Обмен, торговля, реклама. § 12 пересказ, ответить на вопрос № 1 и № 4. 

13   Деньги, их функции. Экономика семьи. § 13, 14 пересказ, ответить на вопрос № 1, № 2. 

14   Повторение по главе II.  

Глава III. Человек и природа. 

15   Воздействие человека на природу. § 15 пересказ, ответить на вопрос № 3. 

16   Охранять природу – значит охранять жизнь. Закон на страже 
природы. 

§ 16, 17 пересказ, ответить на вопрос № 1. 

17   Повторение по главе III.  

 
 
                          ГЕОГРАФИЯ  (34ч) 
 

Рабочая программа адресована учащимся 5-9 классов общеобразовательного учреждения. Рабочая программа по географии для 7 класса 
составлена в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с примерной 
программой по географии. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках по географии для 7 класса линии «Полярная звезда» А. И. Алексеева, В. В. 
Николиной, Е. К. Липкиной и др 

Рабочая программа по географии составлена на основе: 

· фундаментального ядра содержания основного общего образования; 

·требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования второго поколения; 

·примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной (обязательной) части учебного курса; 

· программы развития и формирования универсальных учебных действий; 



· программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в 
использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования трудно переоценить. География - предмет, 
содержание которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного 
научного знания. 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного 
образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 

Коррекционно - развивающие задачи предмета 

География как учебный предмет в классах для детей с ОВЗ имеет большое значение для всестороннего развития учащихся. Географический 
материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с 
нарушением интеллекта: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные 
зависимости, наблюдать за изменениями в природе. Работа с символическими пособиями, каким является географическая карта, 
способствует развитию абстрактного мышления. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет словарный запас детей, 
помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

• Развивать трудолюбие учащихся. 

• Воспитывать целенаправленность; умение довести начатое дело до конца; самостоятельность; самоконтроль; чувство коллективизма. 

• Развивать мышление и мелкую моторику; способность к пространственному анализу; речи; внимание; памяти. 

Курс географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с рисованием и черчением, с русским языком, с математикой и 
другими школьными предметами. Больше внимания уделяется реализации краеведческого принципа, поскольку миграция выпускников мала 
— они остаются жить и работать в той местности, в которой учились. Изучение темы «География своей местности» строится на 
концентрическом принципе и всестороннем использовании опыта учащихся, их знаниях, полученных в предыдущие годы обучения на 
уроках и экскурсиях по развитию речи, географии, неживой природе, окружающему миру, а также во внеклассной работе. Изучение 
социальных, экологических и культурологических аспектов помогает сформировать более четкие представления об изучаемых объектах и 
явлениях, облегчает овладение многими географическими знаниями, позволяет теснее увязать преподавание географии с жизнью, включить 
учащихся в решение доступных для них проблем окружающей действительности и тем самым воспитывать любовь к Отечеству и интерес к 



изучаемому предмету. Позволяет осуществлять личностно-ориентированный и дифференцированный подход в обучении. Таким образом, в 
ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: овладеть элементарными географическими представлениями, 
сформировать практические навыки работы в контурных картах и атласах 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса географии 

 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 
успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 
культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 
народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства долга перед Родиной; 

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 профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 
пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами социализации соответственно 
возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 
школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 



7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

12) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием народов России и мира, творческой деятельности 
эстетической направленности. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её 
осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 
оценивать достигнутые результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать определения понятий, классифицировать, 
структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 
позицию, 

формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и 
действия одноклассников, аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально 
оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять 
общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 



6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования технических средств и 
информационных технологий (компьютеров, программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально использовать широко распространённые 
инструменты и технические 

средства информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, ресурсы Интернета); умение свободно 
пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения 
проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

общего решения в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 
позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на 
основе учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 
ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 
научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 
охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 
своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 
пространстве и во времени, об основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 



5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного 
общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 
различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему рас-ширению и углублению географических знаний и выбора географии как 
профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 
деятельности. 

7 класс 

Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса 

Раздел 1. Человек на Земле 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 
численности населения, переписи населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный 
прирост населения и их географические особенности. Размещение населения. Понятие «плотность населения». 

Народы и религии мира. Языковая классификация народов мира. Мировые и национальные религии. 

Хозяйственная деятельность населения: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. География видов хозяйственной деятельности. 

Города и сельские поселения. 

Многообразие стран, их основные типы. 

Культурно-исторические регионы мира. 

Практические работы 

1) Сравнительное описание численности и плотности населения стран 

по разным источникам информации. 

2) Определение и сравнение естественного прироста населения стран 

по источникам географической информации. 



3) Классификация стран по разным количественным показателям особенностей населения (естественному приросту, доле городского 
населения, религиозному и этническому составу). 

4) Определение по комплексным картам различий в типах хозяйственной деятельности населения стран разных регионов. 

Раздел 2. Главные закономерности природы Земли 

История формирования рельефа Земли. Литосферные плиты и образование континентальной и океанической земной коры. Платформы 
древние и молодые. Области складчатости. Формирование современных материков и океанов. 

Климатообразующие факторы. Географическая широта как основной климатообразующий фактор. Воздушные массы: понятие, типы. 
Циркуляция атмосферы как важный климатообразующий фактор. Преобладающие ветры — пассаты тропических широт, тропические 
(экваториальные) муссоны, западные ветры умеренных широт, восточные (стоковые) ветры полярных областей. Влияние на климат 
подстилающей поверхности, океанических течений, абсолютной высоты местности и её рельефа. 

Разнообразие климата на Земле. Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. 

Климатические карты. Климатограмма как графическая форма отражения климатических особенностей. 

Мировой океан и его части. Океан и атмосфера: поверхностные водные массы, их типы; поверхностные течения. Солёность поверхностных 
вод Мирового океана, её измерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Жизнь в Океане, закономерности её 
пространственного распространения. Экологические проблемы Миро-вого океана. 

Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый океаны: 

особенности природы, ресурсы, освоение человеком. Южный океан. 

Природные зоны Земли. Высотная поясность. 

Практические работы 

1) Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

2) Анализ разных источников географической информации с целью 

объяснения географического распространения землетрясений и современного вулканизма. 

3) Определение климатических характеристик территории по климатической карте. 

4) Составление схемы общей циркуляции атмосферы. 

5) Описание климата территории по климатограмме. 



6) Сравнение годового хода температуры воздуха по сезонам года в Северном и Южном полушариях. 

7) Составление графика годового хода температуры воздуха по статистическим данным. 

8) Сравнение солёности поверхностных вод Мирового океана на разной широте по карте солёности поверхностных вод, выявление 
закономерности её изменения в широтном направлении. 

9) Выявление закономерностей распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных побережий материков по физической 
карте мира. 

10) Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон. 

11) Сравнение высотных поясов гор с целью выявления зависимости их структуры от географического положения и абсолютной высоты. 

Раздел 3. Материки и страны 

Тема 1. Южные материки 

Африка, Австралия и Океания, Южная Америка: географическое положение и береговая линия, основные черты рельефа, климата, 
внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные природные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные 
районы. 

Страны. 

Антарктида: географическое положение и береговая линия, рельеф поверхности ледника и подлёдный рельеф, особенности климата и 
внутренних вод, органический мир. Открытие и исследования Антарктиды. 

Практические работы 

1) Выявление влияния географического положения на климат материка. 

2) Объяснение особенностей климата экваториального климатического пояса на примере одного из материков. 

3) Выявление влияния океанических течений у западных и восточных побережий материков на климат и природные комплексы. 

4) Сравнение высотной поясности горных систем, выявление причин различий. 

5) Сравнение населения южных материков по разным источникам географической информации. 

6) Выявление природных, исторических и экономических причин, повлиявших на плотность населения, на примере одного из регионов. 

7) Определение средней плотности населения стран по статистическим данным. 



8) Описание одной из стран по географическим картам. 

Тема 2. Северные материки 

Северная Америка и Евразия: географическое положение и береговая линия, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и 
определяющие их факторы. Зональные природные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные районы. Страны. 

Практические работы 

1) Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной географической широте, на примере умеренного 
климатического пояса. 

2) Сравнение расположения природных зон Северной Америки и Евразии и выявление причин подобного расположения. 

3) Комплексное географическое описание одной из природных зон материков. 

4) Сравнение расположения южной границы распространения многолетней мерзлоты в Северной Америке и Евразии и выявление причин 
различий. 

5) Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на территории Северной Америки и Евразии. 

6) Определение и сравнение естественного прироста населения стран Азии и Европы по статистическим данным. 

7) Анализ разных источников информации для составления характеристики населения страны. 

8) Сравнение двух стран по заданным показателям. 

Раздел 4. Взаимодействие природы и общества 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её охраны. 

Глобальные проблемы человечества: продовольственная, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, экологическая. Проблема 
глобальных климатических изменений. 

Практическая работа 

Оценка последствий изменений компонентов природы в результате деятельности человека на примере одной из стран. 

 

 



 

 

 

 

Тема 
по рабочей 
программе 

Введение. Что изучают в курсе 
географии 7 класса 

1 

Человек на Земле 4 

Природа Земли 7 

Природные комплексы и 
регионы 

3 

Материки и страны 19 

Заключение 1 

Резервное время 0 

Всего 34 

 
 
                          БИОЛОГИЯ  (34ч) 

Особенности рабочей программы 

1.      Программа составлена с учетом специфики обучающегося, имеющего  отклонения в развитии высших психических функций. Для 
данной  категории обучающихся характерны: 
•         незрелость эмоционально-волевой сферы; 
•         сниженный уровень познавательной деятельности; 
•         недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых знаний и предметных понятий; 
•         отсутствие  словесно-логической памяти; 
•         совершенность мыслительных операций: мышление, память, внимание,  восприятие; 



•         отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать, классифицировать новый учебный материал  без специальной 
педагогической поддержки; 
•         трудности при составлении письменных ответов. Недостаточно развиты навыки чтения, образно-эмоциональная речевая 
деятельность. 
2.      Календарно-тематическое планирование составлено с учётом реализации коррекционных целей урока наряду с 
образовательными, развивающими и воспитательными. 
3.      В программе также учтены различные приёмы и формы работы на уроке: задания с опорой на несколько анализаторов, дозировка 
учебного материала, поэтапная помощь учителя, работа со сменой видов деятельности, игра, использование информационно-
коммуникативных технологий, Данный вид работы является наиболее эффективным при изучении нового материала, а также для 
заполнения пробелов в знаниях обучающихся с задержкой психического развития. 

  
Цели обучения: 

- социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную 
группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 
- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 
биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование 
ценностного отношения к живой природе; 
- развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 
овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 
- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 
- формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры 
как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

Задачи обучения: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 
организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 
живой природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 
собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и 
риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 
состоянием  собственного организма, биологические эксперименты; 



- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 
организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

-  воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 
поведения в природе; 

- иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за домашними животными, заботы о собственном 
здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 
собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 
профилактики заболеваний. 
Коррекционно – развивающие задачи: 
- развитие и коррекция внимания,  восприятия,  воображения, памяти, мышления, речи, эмоционально – волевой сферы. 

  
Общая характеристика предмета с учётом коррекционных задач. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об отличительных 
особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 
культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 
познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни 
и практической деятельности. 
Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы. В соответствии с ними акценты в 
изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов 
их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 
Отбор содержания курса биологии производится с учетом психологических и социально-возрастных потребностей детей с ОВЗ, 
обучающихся по адаптированным  образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, сокращен объем 
изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям учащихся. 
Особенности психического развития детей, занимающихся  по адаптированным образовательным программам, прежде всего, недостаточная 
сформированность мыслительных операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, направленные на развитие 
познавательной активности обучающихся, на создание условий для осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса при этом 
остаются неизменными. Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание. 
При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников.  Учитывается, что уровень возрастных и познавательных 
возможностей учащихся основного звена позволяет сформировать целостную картину развития живой природы на современном этапе. 
Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, 
обеспечивает экологическое, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность. 
Для проектирования индивидуальных образовательных задач нужно руководствоваться следующими принципами обучения детей с ОВЗ: 
1. Динамичность восприятия, предполагает обучение, таким образом, в ходе которого у ученика должны создаваться возможности упражняться во 
все более усложняющихся заданиях и тем самым создавались бы условия для развития знаний и умений на уроке. 



Методы реализации на уроке: 
а) задания по степени нарастающих трудностей; 
б) включение в урок заданий включающих различные доминантные характеры; 
в) разнообразные типы структур уроков для смены видов деятельности урока. 
2. Продуктивной обработке учебной информации предполагает организация учебной деятельности в ходе, которой ученики упражнялись бы в 
освоении только что показанных способов работы с информацией, но только на своем индивидуальном задании. 
Методы: 
а) задания, предполагающие самостоятельную обработку информации; 
б) дозированная поэтапная помощь педагога; 
в) перенос способов обработки информации на свое индивидуальное задание. 
3. Принцип развития и коррекции высших психических функций, т.е. включение в урок специальных упражнений для развития памяти, внимания, 
мышления, моторики. Нельзя корректировать на уроке все,  нужно выбрать две функции. 
4. Принцип мотивации к учению. 
Методы: 

а) постановка лаконичных закономерных условий; 
б) создание условий для достижения, а не получения оценки; 
в) включение в урок проблемных заданий, познавательных вопросов; 

Для детей с задержкой психического развития используются те же учебники, по которым обучаются и дети без особенностей в развитии. 

  
2. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

  
Личностные: 
- формирование эмоционально-ценностного отношения к живой природе на уровне восприятия ценностных экологических установок и 
реагирования на ситуации негативного поведения человека в природе; 
- развитие мотивации к познавательной деятельности, самостоятельному поиску учебной информации из различных источников, 
построению индивидуальной траектории образования; 
- вовлечение в экологическую или природоохранную деятельность, ориентация на выбор целевых и смысловых установок, направленных на 
эстетическое и этическое отношение к объектам живой природы. 
Метапредметные: 
- актуализация знаний, полученных в разделе «Биология. Живой организм 5-6 класс» о разнообразии организмов, отличительных признаков 
представителей разных царств живой природы: Бактериях, Грибах, Лишайниках, Вирусах, Растениях. 
- формирование обобщённых способов деятельности практического и интеллектуального характера: наблюдать, анализировать (описывать), 
сравнивать, делать выводы, классифицировать, конкретизировать общие положения примерами, объяснять (устанавливать взаимосвязи); 
- раскрытие значения экологических понятий как ценностно-нормативных, приобщающих к ценностям экологической культуры и 
регулирующих отношения человека с природой; 



- дальнейшее ориентирование на осознание целей и задач учебной деятельности, важности развития творческих способностей на основе 
участия в исследовательской и проектной видах деятельности; 
- вовлечение в совместную деятельность, развитие способности к самооценке и самоконтролю в учебном познании. 
Предметные: 
- развитие первоначальных понятий о строении животных, строении растений, бактерий, грибов, лишайников,  о функционирование живого 
организма как единое целое,  развитие представлений о разнообразии живого мира, систематике и биологической классификации; 
- ознакомление в доступной форме с живыми организмами,  понятиями экологии, раскрытие их значения для биологического познания; 
- формирование предметных познавательных учебных действий (описание процессов строения и жизнедеятельности растений и животных, 
бактерий и грибов, лишайников и способы их регуляции, описание и сравнение растительных и животных объектов, классификация 
растений и животных по царствам, отделам и типам, объяснение и прогнозирование влияния экологических факторов на организмы). 

В результате изучения курса «Биология. 7 класс» ученики 7 класса научатся: 
- называть и характеризовать особенности жизни как формы существования материи; 
- называть и характеризовать фундаментальные понятия биологии; 
- называть движущие силы и результаты эволюции; 
- характеризовать основные группы прокариот, грибов, растений и животных, особенности их организации, многообразие; 
- выявлять экологическую и хозяйственную роль живых организмов; основные области применения биологических знаний в практике 
сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 
- находить и анализировать информацию об основных группах прокариот, грибов, растений и животных  в научно-популярной литературе, 
биологических справочниках, электронных источниках информации; 

ученики получат возможность научиться: 
- пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и 
развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 
- давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 
- работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований; 

- работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект. 
Требования  к уровню подготовки обучающихся. 

            Требования к уровню подготовки детей с ЗПР соответствуют требованиям, предъявляемым к учащимся общеобразовательной 
школы. Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируется по ключевым задачам общего 
образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включает личностные, метапредметные и 
предметные результаты. 
            Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений. 
Основные личностные результаты обучения биологии: 



• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 
• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 
• формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 
Метапредметные результаты  обучения состоят из освоенных обучающимисямежпредметных понятий и универсальных учебных действий, 
способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике. 
Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности; 

• умение работать с разными источниками биологической информации; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной  и познавательной 

деятельности; 
• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 
Предметные результаты обучения включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для 
данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета. 
Основные предметные результаты обучения биологии: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития; 
• приобретение опыта использования методов биологической науки; 
• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем; 
• освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, уход за ними. 
            

3.      Содержание рабочей программы 

  
Тема 1. Царство Растения (10 ч) 

Отдел Моховидные. Общая характеристика мохообразных. Особенности строения мхов. Роль мхов в образовании болотных экосистем. 



Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика папоротникообразных. Папоротниковидные-живые ископаемые. Особые строения 
папоротников. Отделы Хвощевидные и Плауновидные. Торфообразование, использование торфа. Разнообразие современных папоротников. 
Семенные растения, общие признаки                                                                          
Отдел Голосеменные - более древняя группа семенных растений. Появление в процессе эволюции семенного способа размножения 
растений. Общие черты строения голосеменных растений. Особенности строения и размножения голосеменных на примере сосны 
обыкновенной.                                                                                                                                             Отдел Покрытосеменные – общие 
признаки Покрытосеменные растения - наиболее высокоорганизованная группа высших растений. Характерные признаки отдела. Основные 
отличия Покрытосеменных от Голосеменных. Разнообразие покрытосеменных растений. Жизненные формы покрытосеменных. 
Происхождение покрытосеменных растений. Охраняемые виды покрытосеменных.                                                                                                 
Класс Двудольные растения - самый многочисленный среди покрытосеменных. Характерные особенности данного класса. Отличительные 
признаки семейства Крестоцветные или Капустные. Значение Крестоцветных в природе. Охраняемые вида семейства. Культурные растения 
семейства Крестоцветные. Определение растений. Отличительные признаки семейства Бобовые. Значение Бобовых в природе.Разнообразие, 
жизненные формы растений семейства. Охраняемые вида семейства. Культурные растения семейства Бобовые. Определение растений 
семейства Отличительные признаки семейства Пасленовые. Значение Пасленовых в природе. Разнообразие, жизненные формы растений 
семейства. Охраняемые виды семейства. Культурные растения семейства Пасленовые.                                               
Класс Однодольные растения. Отличительные признаки семейства Лилейные. Роль Лилейных в природе.Разнообразие, жизненные формы 
растений семейства. Охраняемые виды семейства. Культурные растения семейства Злаковые - основные кормильцы человечества на Земле. 
Отличительные признаки семейства Злаковые. Разнообразие, жизненные формы растений семейства. Роль зерновых в природе. Охраняемы 
виды семейства. Культурные растения семейства Злаковые. 
Значение покрытосеменных для развития земледелия: Основные направления земледелия. История развития земледелия. Хлеборобство-
основная отрасль земледелия. Овощеводство как отрасль земледелия. Селекция. Зерновое хозяйство. Капуста - древняя овощная культура. 

Тема 2. Царство Животные (20 часов) 
Царство Животные Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие животных, их распространение. 
Дикие и домашние животные. 
Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. 
Место и роль животных в природных сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические ниши. 
Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие экологические системы. 
Подцарство Простейшие Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие простейших в природе. 
Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике животных. 

Тема 3. Бактерии, грибы-разрушители органического вещества. Лишайники (2 часа) 
            Царство бактерии. Царство грибы. Роль грибов в природе и жизни человека. Лишайники. 

Тема 4. Биоразнообразие(2 часа) 
            Видовое разнообразие. Экосистемное разнообразие и деятельность человека. Пути сохранения биоразнообразия. 
Всего: 52 часа. 



 

 
4.Календарно – тематическое планирование (34 часов, 1 ч. в неделю). 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

урока 

Тема раздела, 
урока 

Форма организации 
учебных занятий 

Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые          
 результаты 

Виды контроля 

план факт 

Тема 1. Царство Растения (10ч) 

1    Изучение строения 
мхов. 
Л/б работа №3 
«Строение мха 
кукушкин лён» 

Урок развивающего 
контроля 

Работа с гербариями. 
Работа с тетрадью-
практикумом. Фиксация 
результатов наблюдений 

Личностные: Формирование 
мотивации к познавательной 
деятельности на основе 
использования различных 
источников информации о 
познавательном, эстетическом, 
средообразующем, 
практическом значении 
растений. 
Метапредметные: овладение 
методами и приемами 
научного познания: 
наблюдение, сравнение, 
классификации, работа с 
увеличительными приборами. 
Предметные: систематизация 
учебной информации о 
разнообразии растений на 
основе классификации царства 
Растения, проведения 
эволюционной и 
экологической идей о 
растениях,  как 
производителях органического 
вещества. Описывать строение 

Комментирование 
своих действий при 
выполнении 
лабораторной работы; 
отчет по работе. 

2    Роль мхов в 
образовании 
болотных экосистем 

Урок 
общеметодологической 
направленности 

Описывать строение и 
роль в природе и 
практической 
деятельности. Работа с 
тетрадью тренажером. 

Задание 3 и 4 стр. 23,  
прочитать текст и 
ответить на вопросы. 



и роль мхов в природе и 
практической деятельности 
человека. 
Раскрыть цикл развития мхов 
со сменой поколений. 
Раскрыть роль мхов в 
образовании болотных 
экосистем. Умение работать с 
гербарием. 

3    Отделы: 
Папоротниковидные, 
Хвощевидные, 
Плауновидные 
Л/б работа №4: 
«Строение 
папоротника» 

Урок развивающего 
контроля 

Работа с гербарием и 
рисунками. Работа с 
тетрадью-практикумом. 

Раскрыть особенности 
строения папоротников, 
хвощей и плаунов. 
Устанавливать взаимосвязь 
между строением и 
функциями. Раскрыть роль 
папоротников, хвощей и 
плаунов в образовании 
древних лесов 

Комментирование 
своих действийпри 
выполнении 
лабораторной работы. 

4    Роль папоротников, 
хвощей и плаунов в 
образовании 
древних лесов. 

Урок 
общеметодологической 
направленности 

Поиск необходимой 
информации в учебной 
литературе. 

Комментирование 
найденной информации 

5    Отдел 
Голосеменные. 
Л/б работа №5: 
«Строение побегов 
хвойных растений» 

Урок развивающего 
контроля 

 Работа с гербарием 
и натуральными 
объектами природы. 
Работа с тетрадью-
практикумом. 

Называть общие черты 
семенных растений. 
Описывать особенности 
строения  голосеменных. 

Комментирование 
своих действий при 
выполнении 
лабораторной работы. 

6    Разнообразие 
хвойных. 
Л/б работа №6: 
«Строение мужских, 
женских шишек и 
семян сосны» 

Урок развивающего 
контроля 

Работа с гербарием 
и натуральными 
объектами природы. 
Работа с тетрадью-
практикумом. 
  

Называть общие черты 
семенных растений. 
Описывать особенности 
строения голосеменных. 

Комментирование 
своих действий при 
выполнении 
лабораторной работы. 

7    Роль голосеменных в 
экосистеме тайги 

Урок 
общеметодологической 

Поиск необходимой 
информации в учебной 

Раскрыть роль голосеменных в 
экосистеме тайги. 

Составить 
характеристику сосны 



направленности литературе. обыкновенной по плану 
на стр.25 

8    Отдел 
Покрытосеменные. 
Л/б работа №7: 
Признаки 
однодольных и 
двудольных 
растений» 

Урок развивающего 
контроля 

Работа с гербарием 
и натуральными 
объектами природы. 
Работа с тетрадью-
практикумом. 
  

Описывать строение и роль в 
природе и практической 
деятельности. 
Находить зависимость между 
строением и функциями. 
Уметь работать с гербарием и 
натуральными объектами 

Комментирование 
своих действий при 
выполнении 
лабораторной работы. 

9    Класс Двудольные. 
Семейство 
Крестоцветные. Л/б 
работа №8: 
«Признаки растений 
семейства 
Крестоцветные» 

Урок развивающего 
контроля 

Уметь работать с 
гербарием. Поиск 
необходимой информации 
в учебной литературе. 
Работа с тетрадью-
практикумом. 

Находить зависимость между 
строением и функциями. 
Описывать строение и роль в 
природе и практической 
деятельности. 
Узнавать по рисункам 
представителей Класса 
Двудольные и однодольные. 
  
  
Находить зависимость между 
строением и функциями. 
Описывать строение и роль в 
природе и практической 
деятельности. 
Узнавать по рисункам 
представителей Класса 
Двудольные и однодольные. 
  

Комментирование 
своих действий при 
выполнении 
лабораторной работы. 

10    Семейство Бобовые. 
 Л/б работа №9: 
«Признаки растений 
семейства Бобовые» 

Урок развивающего 
контроля 

Уметь работать с 
гербарием. Поиск 
необходимой информации 
в учебной литературе. 
Работа с тетрадью-
практикумом. 

Комментирование 
своих действий при 
выполнении 
лабораторной работы. 
  

4.Животные-потребители органического вещества (20ч)   
11    Царство животные Урок изучения нового 

материала 
Сравнивать животных и 
растения, делать выводы. 

Личностные: Формирование 
мотивации к изучению 
разнообразия животного мира 
нашей планеты, 

Устный ответ на 
вопрос: «На основании 
каких особенностей 
строения и 



самообразованию, 
осознанному выбору и 
построению индивидуальной 
образовательной траектории. 
Метапредметные: Раскрытие 
средообразующей роли 
животных: образование 
осадочных горных пород, 
коралловых рифов; участие 
моллюсков и ракообразных в 
процессе самоочищения 
водоемов. 
Предметные: применение 
понятий экологии, 
эволюционного учения, 
систематики при описании 
разнообразия царства 
Животные. 
Описывать строение и роль в 
природе и практической 
деятельности. Узнавать по 
рисункам представителей 
простейших. 
Описывать строение и роль в 
природе и практической 
деятельности. Узнавать по 
рисункам представителей 
простейших. 
Уметь сравнивать, выделять 
главное и делать выводы 

жизнедеятельности 
животных объединяют 
в отдельное царство?» 

12    Подцарство 
Одноклеточные. Тип 
Саркожгутиконосцы 

Урок 
общеметодологической 
направленности 

Работа с текстом 27 
учебника 

Прочитать текст 27 
учебника и назвать 
представителей трех 
типов подцарства 
Простейшие. 

13    Тип Инфузории. Тип 
Споровики 

Урок 
общеметодологической 
направленности 

Работа с микропрепаратом Устный ответ на 
вопрос «Почему 
инфузорий относят к 
наиболее 
сложноорганизованным 
простейшим. 

14    Подцарство 
Многоклеточные. 
Беспозвоночные 
животные, их роль в 
экосистемах. 

Урок 
общеметодологической 
направленности 

Работа с текстом 28 
учебника 

Сформулировать не 
менее пяти вопросов к 
тексту 28 учебника. 

15    Тип 
Кишечнополостные 

Урок 
общеметодологической 
направленности 

Работа с 
учебником; работа с 
тетрадью тренажером 
  

Узнавать по рисункам 
представителей 
кишечнополостных. 
Описывать строение и их роль 

Задание 4 стр. 42, 
вставить пропущенные 
слова в текст 



в природе. Объяснять 
появление колониальной 
формы жизни. Находить 
зависимость между строением 
и функциями. 
  
  
  
  

16    Тип плоские черви Урок 
общеметодологической 
направленности 

Работа с 
учебником; работа с 
тетрадью тренажером 
  

Узнавать по рисункам 
представителей классов 
плоских червей. Описывать 
строение и их роль в природе, 
профилактику заражения 
червями 
  

Задание 5 стр.42, 
прочитать текст 30 
учебника и назвать 
приспособления 
плоских червей к 
паразитическому 
образу жизни. 

17    Тип Круглые черви Урок 
общеметодологической 
направленности 

Работа с 
учебником; работа с 
электронным 
приложением 

Описывать строение и их роль 
в природе. Узнавать по 
рисункам представителей. 
  

Устный ответ на 
вопрос: «Какие 
круглые черви 
наиболее опасны для 
человека? Как избежать 
заражения ими? 

18    Тип Кольчатые 
черви. 
  

Урок развивающего 
контроля 

Работа с натуральным 
объектом, зарисовать 
внешнее строение 
дождевого червя, 
обозначить части тела 
  

Описывать строение и их роль 
в природе. Узнавать по 
рисункам представителей. 
Сравнивать строение круглых 
и кольчатых червей. 

Комменти- 
рование сво- 
их действий 
при состав- 
лении рисун- 
ка 

19    Тип Моллюски. 
  

Урок развивающего 
контроля 

Работа с натуральным 
объектом. Составление 
схемы «Основные классы 
моллюсков» 

Находить зависимость между 
строением и функциями. 
Описывать строение и их роль 
в природе. Узнавать по 
рисункам представителей. 

Комменти- 
рование сво- 
их действий 
при состав- 
лении схемы 



Сравнивать строение 
моллюсков и кольчатых 
червей. 

20    Тип Членистоногие. 
Класс Ракообразные 

Урок 
общеметодологической 
направленности 

Работа с 
учебником; работа с 
электронным 
приложением 
  

Находить зависимость между 
строением и 
функциями.Описывать 
строение и их роль в природе. 
Узнавать по рисункам 
представителей.Сравнивать 
строение представителей 
разных классов. 

Устный ответ на 
вопрос:  «По каким 
внешним признакам 
животных объединяют 
в тип Членистоногие?» 

21    Класс 
Паукообразные 

Урок 
общеметодологической 
направленности 

Работа с 
учебником; работа с 
электронным 
приложением, тетрадью 
тренажером. 

  
  

Описывать строение и их роль 
в природе. Узнавать по 
рисункам 
представителей.Сравнивать 
строение представителей 
разных классов. 
  

Задание 6, 7 стр.49, 50, 
 рассмотреть рисунки и 
определить 
систематическое 
положение животных. 

22    Тип Членистоногие. 
Класс Насекомые. 
  

Урок развивающего 
контроля 

Работа с натуральным 
объектом. 

Описывать строение и их роль 
в природе. Узнавать по 
рисункам представителей. 
Сравнивать строение 
представителей разных 
классов. 

Устный ответ на 
вопрос:  «Почему 
насекомые важны для 
растений?» 

23    Тип Членистоногие. 
Класс Насекомые. 
Размножение, 
развитие, 
разнообразие 

Урок 
общеметодологической 
направленности 

Работа с 
учебником; работа с 
электронным 
приложением 

Задание 8 стр.51, 
определить стадии 
развития насекомых по 
фотографиям и 
ответить на вопросы. 
  
  

24    Тип Хордовые. 
Позвоночные 
животные 

Урок 
общеметодологической 
направленности 

Работа с 
учебником; работа с эле-
ктронным 
приложением.Заполнение 

Знать особенности типа. 
Приводить примеры 
представителей подтипа 
бесчерепные. Отличать 

Зад.3 стр.56, 
рассмотреть фото и 
выявить принцип, по 
которому они 



таблицы «Основные 
классы типа Хордовые» 

ланцетника от 
беспозвоночныхНазывать 
характерные черты типа, 
черты отличия от 
беспозвоночных животных. 

подобраны, Комменти- 
рование сво- 
их действий 
при состав- 
лении таблицы. 

25    Надкласс Рыбы. Урок развивающего 
контроля 

Работа с влажным 
препаратом и рисунками 
учебника. 

Знать особенности надкласса.  
Находить зависимость между 
строением и функциями. 
  

Устный ответ на 
вопрос:  «Каковы 
особенности внешнего 
строения рыб в связи с 
жизнью в воде?» 

26    Класс Хрящевые 
рыбы 

Урок 
общеметодологической 
направленности 

Работа с тетрадью-
тренажером. работа с 
электронным 
приложением. 

Называть характерные черты 
класса, особенности строения, 
связанные с обитанием в воде. 
Описывать особенности 
строения и физиологии рыб, 
их роль. 
  
  

Устный рассказ о 
признаках хрящевых 
рыб. 

27    Класс Костные рыбы Урок 
общеметодологической 
направленности 

Работа с 
учебником; работа с 
электронным 
приложением 
Заполнение таблицы 
«Основные отряды 
Костных рыб» 

Объяснять особенности 
приспособлений для жизни в 
воде.  Описывать строение и 
их роль в природе. Узнавать 
по рисункам представителей. 
Описывать значение рыб. 

Комменти- 
рование сво- 
их действий 
при состав- 
лении таблицы. 

28    Класс Земноводные 
или Амфибии 

Урок 
общеметодологической 
направленности 

Работа с 
учебником; работа с 
электронным 
приложением 
Заполнение таблицы 

Находить зависимость между 
строением и функциями. 
Узнавать по рисункам 
представителей. 
Особенности строения и 
физиологии, классификация, 
значение. 
Находить зависимость между 

Задание 13 стр.44 
вставить пропущенные 
слова в текст. 
Комменти- 
рование сво- 
их действий 
при состав- 
лении таблицы 



строением и функциями. 
29    Класс 

Пресмыкающиеся, 
или рептилии 

Урок 
общеметодологической 
направленности 

Работа с 
учебником; работа с 
электронным 
приложением 
Заполнение таблицы 
«Основные классы 
пресмыкающихся» 

Находить зависимость между 
строением и функциями. 
Узнавать по рисункам 
представителей. 
Особенности строения и 
физиологии, классификация, 
значение. 
Находить зависимость между 
строением и функциями. 
  
  

Задание 13 стр.53, 
определить 
представителей 
отрядов, ответить на 
вопрос. Комменти- 
рование сво- 
их действий 
при состав- 
лении таблицы 

30    Класс Птицы. Л/б 
работа №13: 
«Внешнее строение 
птицы» 

Урок развивающего 
контроля 

Работа с чучелами птиц. 
Работа с тетрадью-
практикумом. 

Доказывать происхождение 
птиц от пресмыкающихся 

Комментирование 
своих действий при 
выполнении 
лабораторной работы; 
отчет по работе. 

5.Бактерии, грибы-разрушители органического вещества. Лишайники (2ч)   
31    Царство Бактерии Урок открытия нового 

знания 
Работа с 
учебником; работа с 
тетрадью-тренажером 

Личностные: Дальнейшее 
формирование мотивации к 
обучению биологии на основе 
знакомства с разнообразием 
царств Бактерии и Грибы, 
разнообразии лишайников. 
Метапредметные: Раскрытие 
причин разнообразия грибов в 
связи с разнообразием их 
субстратов; прогнозирование 
последствий развитии грибов 
на 
промышленных материалах. 
Предметные: актуализировать 
знания из предшествующего 

Задание 1, 2 стр.65, 
рассмо-треть рисунок, 
подписать части 
бактериальной клетки; 
определить формы 
бактерий. 

32    Царство Грибы. 
Л/б работа №14: 
«Строение плодовых 
тел шляпочных 
грибов» 

Урок развивающего 
контроля 

Работа с муляжами 
грибов. Работа с тетрадью-
практикумом. 

Комментирование 
своих действий при 
выполнении 
лабораторной работы; 
отчет по работе. 



раздела о бактериях и грибах и 
лишайниках, как 
разрушителях органического 
вещества.Называть основные 
признаки бактерий,грибов и 
лишайников. 
Показывать взаимосвязь 
между строением и средой 
обитания. 
Раскрыть роль бактерий в 
экосистемах и жизни человека. 

6.Биоразнообразие (2ч)   
33    Видовое 

разнообразие. 
Экосистемное 
разнообразие. 

Урок изучения нового 
материала 

Работа по разграничению 
понятий. Анализ таблицы 
и рисунков.   
Поиск необходимой 
информации в учебной 
литературе, работа с 
электронным 
приложением 

Личностные: Развитие 
личностных представлений о 
ценности биоразнообразия и 
опасности его обеднения для 
устойчивого состояния 
биосферы. Умение работать в 
группах и индивидуально 
Метапредметные: понимание 
разнообразия как основы 
существования живой и 
неживой 
 природы и общечеловеческой 
культуры. 
Предметные: систематизация 
знаний о экосистемной 
сущности жизни, 
растительном, животном 
разнообразии, разнообразии 
грибов, бактерий, лишайников 
на основе ведения понятия о 
биологическом разнообразии 

Задание 1 стр.71, дать 
определения терминов; 
задание 4 стр.72, найти 
ошибки в 
предложениях, 
сформулировать их 
правильно. 

34    Итоговая 
контрольная работа 

Урок 
общеметодологической 
направленности 

Работа с тетрадью-
экзаменатором и 
электронным 
приложением 

Итоговая проверочная 
работа в тетради 
экзаменаторе 

 



                          ФИЗИКА   (34ч) 
Нормативные акты и учебно-методические документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт ООО с изменениями; 
- Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки.  
- Авторская программа основного общего образования. «Физика» 7-9 классы/ авторы-составители А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. 
Гутник – М.: Дрофа, 2015г 

Место и роль предмета в инвариантной или вариативной части Учебного плана 

Предмет «Физика» изучается с 7-го по 9-й класс. На изучение физики в 7 классе выделено в неделю – 2 часа, количество часов в год- 
68. По индивидуальному учебному плану содержание программы изучается 1 час – очно, 1 час – заочно, в год – 68 часов, с учётом 
особенностей  детей с ЗПР. 

Особенности обучающегося 

У обучающегося с ЗПР наблюдается недоразвитие сложных форм поведения, повышенная утомляемость и быстрая истощаемость, 
несформированность целенаправленной деятельности, а также интеллектуальных операций, основных определений и понятий. Общий 
кругозор у них ограничен, невелики знания по основным предметам. Особенно беден запас обобщающих знаний, отражающих связи и 
зависимости между отдельными предметами и явлениями, что приводит к низкому уровню словесно-логического мышления, выполняют 
записи в низком темпе, быстро устают, допускают ошибки при списывании текста. Представления о предметно-количественных 
отношениях, практические измерительные навыки также слабы.  

Правила работы (коррекционная работа) 

1. Постоянно держать в поле зрения, не оставлять их без внимания. 
2. Многократно повторять материал на занятиях. 
3. Создавать ситуации успеха, поощрять за малейший прогресс. 
4. Предлагать ребенку с ЗПР облегченные задания, не сообщая об этом. 
5. Проводить дополнительные индивидуальные занятия по закреплению материала. 
6. Дробить инструкцию на части. 
7. При необходимости посоветоваться с родителям. 

Цели и задачи образования 

Цель: целенаправленное развитие социально-нравственных качеств детей, необходимых для успешной адаптации в школьных 
условиях. 
Задачи коррекционно-развивающего обучения являются: 

• Активизация познавательной деятельности учащихся; 
• Повышение уровня их умственного развития; 
• Нормализация учебной деятельности; 
• Коррекция недостатков эмоционально-личностного развития; 



• Социально-трудовая адаптация. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Метапредметными результатами изучения предмета «Физики» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 
Составлять  план решения задачи. Подбирать к каждой задаче адекватную ей теоретическую модель. 
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 
Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений . 
Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 
Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 
Понимая позицию другого, различать в его речи: точку зрения, доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для 

этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 
Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 
Коммуникативные УУД: 



Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории. 
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 
Предметными результатами изучения являются следующие умения: 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 
• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка 
времени, массы. 
• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от 
времени 
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях; решать задачи на применение 
изученных физических законов 

В начале учебного года осуществляется стартовый (входной) контроль, который носит диагностический характер. Цель стартового 
контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, 
связанные с предстоящей деятельностью. Итоговый контроль (собеседование): предполагает проверку образовательных результатов в конце 
учебного года. 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития 

и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни. Программа воспитания и социализации обучающихся является актуальной и отвечает требованиям ФГОС второго поколения, 
поскольку личность выпускника трактуется во ФГОС как активная, социализированная, умеющая адаптироваться к изменяющимся 
общественным условиям. 

 
Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их 

усвоение обучающимися. Организация воспитания и социализации обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 
 • воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (формирование ценностей: 

любовь к России, своему народу, своему краю, восприятие себя, как части гражданского общества, поликультурного мира, усвоение 
понятий: свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 
мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов);  



• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: усвоение понятий правовое государство, демократическое 
государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность; формирование 
навыков поведения, отвечающего нормам и правилам общества, ответственности за свое настоящее и будущее и своей страны, желания 
служить Отечеству);  

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 
ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 
межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 3 

 • воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях; 
экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 
социальнопсихологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнерство для улучшения экологического качества 
окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

 • воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 
выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 
самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 
созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

 • воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры – эстетическое воспитание 
(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 
духовных, нравственных и культурных традиций.



Содержание АРП 

№ п/п Наименование 
раздела 

Кол-
во 
часов 

Содержание Форма 
организации 

Основные виды деятельности учащихся 

1 Физика и 
физические 
методы изучения 
природы 

5 Физика — наука о природе. 
Наблюдение и описание 
физических явлений. 
Измерение физических 
величин. Международная 
система единиц. Научный 
метод познания. Наука и 
техника. 

Демонстрации 
Лабораторные 
работы и 
опыты 

Наблюдать и описывать физические явления. 
Участвовать в обсуждении явления падения тел 
на землю. 
Высказывать предположения - гипотезы. 
Измерять расстояния и промежутки времени. 
Определять цену деления шкалы прибора. 
Участвовать в диспуте на тему «Возникновение 
и развитие науки о природе». Участвовать в 
диспуте на тему «Физическая картина мира и 
альтернативные взгляды на мир» 

2 Первоначальные 
сведения о 
строении 
вещества.  
Тепловые явления  

4 Строение вещества. Опыты, 
доказывающие атомное стро-
ение вещества. Тепловое 
движение и взаимодействие 
частиц вещества. Агрегатные 
состояния вещества. Свойства 
газов, жидкостей и твердых тел. 

Демонстрации 
Лабораторные 
работы и 
опыты 

Наблюдать и объяснять явление диффузии. 
Выполнять опыты по обнаружению действия 
сил молекулярного притяжения. Объяснять 
свойства газов, жидкостей и твердых тел на 
основе атомной теории строения вещества. 
Исследовать зависимость объема газа от 
давления при постоянной температуре. 
Наблюдать процесс образования кристаллов  

3 Механические 
явления. 
Взаимодействие 
тел 

23 Механическое движение. 
Траектория. Путь — скалярная 
величина. Скорость — 
векторная величина. Модуль 
вектора скорости. Равномерное 
прямолинейное движение.  
Ускорение — векторная 
величина. Равноускоренное 
прямолинейное движение.  

Демонстрации 
Лабораторные 
работы и 
опыты 

Рассчитывать путь и скорость тела при 
равномерном прямолинейном движении. 
Измерять скорость равномерного движения. 
Представлять результаты измерений и 
вычислений в виде таблиц и графиков. 
Определять путь, пройденный за данный 
промежуток времени, и скорость тела по 
графику зависимости пути равномерного 
движения от времени. 

4 Механические 
явления. Давление 
твердых тел, 
жидкостей и газов 

20 Давление. Атмосферное 
давление. Закон Паскаля. Закон 
Архимеда. Условие плавания 
тел. 
Условия равновесия твердого 

Демонстрации 
Лабораторные 
работы и 
опыты 

Исследовать условия равновесия рычага. 
Экспериментально находить центр тяжести 
плоского тела. Обнаруживать существование 
атмосферного давления. 
Объяснять причины плавания тел. 



тела. Измерять силу Архимеда. 
Исследовать условия плавания тел 

5 Механические 
явления. Работа и 
мощность. 
Энергия 

10 Кинетическая энергия. Работа. 
Потенциальная энергия. 
Мощность. Закон сохранения 
механической энергии. Простые 
механизмы. Коэффициент 
полезного действия (КПД). 
Возобновляемые источники 
энергии.  
Механические колебания. 
Резонанс. Механические волны. 
Звук. Использование колебаний 
в технике. 

Демонстрации 
Лабораторные 
работы и 
опыты 

Применять закон сохранения механической 
энергии для расчета потенциальной и 
кинетической энергий тела. Измерять мощность. 
Измерять КПД наклонной плоскости. 
Вычислять КПД простых механизмов. 
Объяснять процесс колебаний маятника. 
Исследовать зависимость периода колебаний 
маятника от его длины и амплитуды колебаний. 
Исследовать закономерности колебаний груза 
на пружине. Вычислять длину волны и скорости 
распространения звуковых волн. 
Экспериментально определять границы частоты 
слышимых звуковых колебаний 

6 Повторение 
материала 

8 Строение вещества. Опыты, 
доказывающие атомное стро-
ение вещества. Тепловое 
движение и взаимодействие 
частиц вещества. Агрегатные 
состояния вещества. Свойства 
газов, жидкостей и твердых тел. 

Демонстрации 
Лабораторные 
работы и 
опыты 

Наблюдать и объяснять явление диффузии. 
Выполнять опыты по обнаружению действия 
сил молекулярного притяжения. Объяснять 
свойства газов, жидкостей и твердых тел на 
основе атомной теории строения вещества. 
Исследовать зависимость объема газа от 
давления при постоянной температуре. 
Наблюдать процесс образования кристаллов  



Календарно-тематическое планирование 
№ п/п Тема УЭ Кол-

во 
часов 

Тема урока Да
та 

Планируемый результат 
(учащийся умеет) 

 
Модуль 1. Физические методы изучения природы 

1 Вводный инструктаж по 
технике безопасности. Что 
изучает физика. Некоторые 
физические термины. 
Наблюдения и опыты. 

1 Вводный инструктаж по технике 
безопасности. Что изучает физика. 
Некоторые физические термины. 
Наблюдения и опыты. 

 Объяснять, писывать физические явления, 
отличать физические явления от химических 

2 Физические величины. 
Измерение физических 
величин. Точность и 
погрешность измерений. 

1(За
очно
) 

Физические величины. Измерение 
физических величин. Точность и 
погрешность измерений. 
Коррекционная работа: научить 

измерять расстояния, промежутки 

времени, температуру. 

 Измерять расстояния, промежутки времени, 
температуру.  определять цену деления 
шкалы измерительного цилиндра; 
пользоваться измерительным цилиндром, с 
его помощью определять объем жидкости;  
переводить значения физических величин в 
СИ, определять погрешность измерения. 

3 Инструктаж  по технике 
безопасности при проведении 
лабораторных работ. Л/р. №1: 
«Определение цены деления 
измерительного прибора». 

1 Инструктаж  по технике безопасности 
при проведении лабораторных работ. 
Л/р. №1: «Определение цены деления 
измерительного прибора». 
Коррекционная работа: научить 

находить цену деления любого 

измерительного прибора. 

 Находить цену деления любого 
измерительного прибора, Представлять 
результаты измерений в виде таблиц, 
анализировать результаты по определению 
цены деления измерительного прибора, 
делать выводы, работать в группе 

Модуль 2. Первоначальные сведения о строении вещества. Тепловые явления  
4 Строение вещества. 

Молекулы. Броуновское 
движение. Физический 
диктант. 

1 Строение вещества. Молекулы. 
Броуновское движение. Физический 
диктант. 
Коррекционная работа: ввести 

понятие молекулярного строения 

вещества. 

 Объяснять опыты, подтверждающие 
молекулярное строение вещества, 
броуновское движение; 

5 Л/р. №2: «Измерение 
размеров малых тел». 

1(За
очно
) 

Л/р. №2: «Измерение размеров малых 
тел».(Заочно) 
Коррекционная работа: научить 

измерять размеры малых тел методом 

рядов 

 Измерять размеры малых тел методом рядов, 
различать способы измерения размеров 
малых тел, представлять результаты 
измерений в виде таблиц, выполнять 
исследовательский эксперимент по 
определению размеров малых тел, делать 
выводы; работать в группе 



6 Диффузия в газах, жидкостях 
и твердых телах. Взаимное 
притяжение и отталкивание 
молекул. 

1(за
очно
) 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых 
телах. Взаимное притяжение и 
отталкивание молекул. 
Коррекционная работа: научить 

объяснять явление диффузии и 

зависимость скорости ее протекания 

от температуры тела 

 Объяснять явление диффузии и зависимость 
скорости ее протекания от температуры тела; 
приводить примеры диффузии в 
окружающем мире; наблюдать процесс 
образования кристаллов;  Проводить и 
объяснять опыты по обнаружению сил 
взаимного притяжения и отталкивания 
молекул; 

7 С/р №1. Агрегатные 
состояния вещества. Различие 
в молекулярном строении 
твердых тел, жидкостей и 
газов.  

1(за
очно
) 

С/р №1. Агрегатные состояния 
вещества. Различие в молекулярном 
строении твердых тел, жидкостей и 
газов.  
Коррекционная работа: выполнить 3 

задания из 5 

 Приводить примеры практического 
использования свойств веществ в различных 
агрегатных состояниях. Выполнять 
исследовательский эксперимент по 
изменению агрегатного состояния воды, 
анализировать его и делать выводы 

 
Модуль 3. Механические явления. Взаимодействие тел. 

 

8 Механическое движение. 
Равномерное и неравномерное 
движение.  

1 Механическое движение. Равномерное 
и неравномерное движение.  
Коррекционная работа: научить 

определять траекторию движения 

тела, определять тело относительно, 

которого происходит движение. 

 Определять траекторию движения тела. 
Доказывать относительность движения тела;  
определять тело относительно, которого 
происходит движение; 

9 Скорость. Единицы скорости. 
Расчет пути и времени 
движения. 

1 Скорость. Единицы скорости. Расчет 
пути и времени движения. 
Коррекционная работа: Рассчитывать 

скорость тела при равномерном и 

среднюю скорость при неравномерном 

движении. 

 Рассчитывать скорость тела при 
равномерном и среднюю скорость при 
неравномерном движении; выражать 
скорость в км/ч, м/с; 

10 Физический диктант. 
Инерция. 

1(за
очно
) 

Физический диктант. Инерция. 
Коррекционная работа: научить 

находить связь между 

взаимодействием тел и скоростью их 

движения. 

 Находить связь между взаимодействием тел 
и скоростью их движения; приводить 
примеры проявления явления инерции в 
быту; 

11 Взаимодействие тел. Масса 
тела. Единицы массы. 

1 Взаимодействие тел. Масса тела. 
Единицы массы. 

 Описывать явление взаимодействия тел; 



12 Измерения массы тела на 
весах. 
Л/р. №3: «Измерение массы 
тела на рычажных весах». 

1(за
очно
) 

Измерения массы тела на весах. 
Л/р. №3: «Измерение массы тела на 
рычажных весах». 
Коррекционная работа: научить 

взвешивать тело на учебных весах и с 

их помощью определять массу тела 

 Взвешивать тело на учебных весах и с их 
помощью определять массу тела; 
пользоваться разновесами; применять и 
вырабатывать практические навыки работы с 
приборами. Работать в группе 

13 Плотность вещества. Расчет 
массы и объема тела по его 
плотности. 

1 Плотность вещества. Расчет массы и 
объема тела по его плотности. 
Коррекционная работа: научить 

определять плотность вещества 

 Определять плотность вещества; 
анализировать табличные данные; 

14 Л/р. №4: «Измерение объема 
тела». 

1(за
очно
) 

Л/р. №4: «Измерение объема тела». 
Коррекционная работа: научить 

измерять объем тела с помощью 

измерительного цилиндра 

 Измерять объем тела с помощью 
измерительного цилиндра; анализировать 
результаты измерений и вычислений, делать 
выводы; составлять таблицы; работать в 
группе 

15 Л/р. №5: «Определение 
плотности твердого тела». 

1(за
очно
) 

Л/р. №5: «Определение плотности 
твердого тела». 
Коррекционная работа: научить 

измерять плотность твердого тела и 

жидкости с помощью весов и 

измерительного цилиндра;  

 Измерять плотность твердого тела и 
жидкости с помощью весов и 
измерительного цилиндра; ; анализировать 
результаты измерений и вычислений, делать 
выводы; составлять таблицы; работать в 
группе 

16 Решение задач по 
пройденным темам. 

1(за
очно
) 

Решение задач по пройденным  темам. 
Коррекционная работа: повторение и 

закрепление изученного материала. 

 Использовать знания из курса математики и 
физики при расчете массы тела, его 
плотности или объема. Анализировать 
результаты, полученные при решении задач. 17 Физический диктант 1(за

очно
) 

Физический диктант 

Коррекционная работа: повторение и 

закрепление изученного материала. 

 

18 Решение задач по  теме 
«Механическое движение. 
Плотность». 

1(за
очно
) 

Решение задач по  теме «Механическое 
движение. Плотность». 
Коррекционная работа: повторение и 

закрепление изученного материала. 

 

19 Решение задач 1(за
очно
) 

Решение задач 

Коррекционная работа: повторение и 

закрепление изученного материала. 

 Применять знания к решению задач. 

20 Сила. Явление тяготения. 
Сила тяжести. 

1 Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. 
Коррекционная работа: научить  

 Графически, в масштабе изображать силу и 
точку ее приложения; Определять 



изображать силу и точку ее 

приложения; определять зависимость 

изменения скорости тела от 

приложенной силы. 

зависимость изменения скорости тела от 
приложенной силы.  Самостоятельно 
работать с текстом, систематизировать и 
обобщать знания о явлении тяготения и 
делать выводы. 

21 Сила упругости. Закон Гука. 
Вес тела. Физический диктант 

1 Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 
Физический диктант 

Коррекционная работа: научить 

отличать силу упругости от силы 

тяжести 

 Отличать силу упругости от силы тяжести; 
графически изображать силу упругости, 
показывать точку приложения и направление 
ее действия; 

22 Единицы силы. Связь между 
силой тяжести и массой тела. 
Физический диктант по 
формулам 

1 Единицы силы. Связь между силой 
тяжести и массой тела. Физический 
диктант по формулам 

Коррекционная работа: научить 

графически изображать вес тела и 

точку его приложения. 

 Графически изображать вес тела и точку его 
приложения; рассчитывать силу тяжести и 
веса тела; 

23 Сила тяжести на других 
планетах. Физические 
характеристики других 
планет. 

1 Сила тяжести на других планетах. 
Физические характеристики других 
планет. 
Коррекционная работа: научить 

самостоятельно работать с текстом, 

систематизировать и обобщать 

знания о явлении тяготения и делать 

выводы. 

 самостоятельно работать с текстом, 
систематизировать и обобщать знания о 
явлении тяготения и делать выводы. 

24 Динамометр. Л/р. №6: 
«Градуирование пружины и 
измерение сил 
динамометром». 

1(за
очно
) 

Динамометр. Л/р. №6: «Градуирование 
пружины и измерение сил 
динамометром». 
Коррекционная работа: научить 

градуировать пружину; получать 

шкалу с заданной ценой деления; 

измерять силу с помощью силомера 

 Градуировать пружину; получать шкалу с 
заданной ценой деления; измерять силу с 
помощью силомера, медицинского 
динамометра; различать вес чела и его массу, 
представлять результаты в виде таблиц; 
работать в группе. 

25 Сложение двух сил, 
направленных по одной 
прямой. Равнодействующая 
сила. 

1 Сложение двух сил, направленных по 
одной прямой. Равнодействующая сила. 
Коррекционная работа: находить 

равнодействующую двух сил 

 Экспериментально находить 
равнодействующую двух сил; 

26 Сила трения. Трение покоя. 1 Сила трения. Трение покоя. Трение в  применять, знания о видах трения и способах 



Трение в природе и технике. 
Физический диктант. 

природе и технике. Физический 
диктант. 
Коррекционная работа: научить  

объяснять явления, происходящие из-за 

наличия силы трения 

его изменения на практике, объяснять 
явления, происходящие из-за наличия силы 
трения анализировать их и делать выводы 

27 Л/р. №7: «Выяснение 
зависимости силы трения 
скольжения от площади 
соприкосновения тел и 
прижимающей силы». 

1(за
очно
) 

Л/р. №7: «Выяснение зависимости силы 
трения скольжения от площади 
соприкосновения тел и прижимающей 
силы». 
Коррекционная работа: научить  

измерять силу трения с помощью 

динамометра. 

 Объяснять влияние силы трения в быту и 
технике; приводить примеры различных 
видов трения; анализировать, делать 
выводы. Измерять силу трения с помощью 
динамометра. Работать в группе 

28 Физический диктант 1(за
очно
) 

Физический диктант 

Коррекционная работа: повторение и 

закрепление изученного материала. 

 Применять знания из курса математики, 
физики, географии, биологии к решению 
задач. Переводить единицы измерения. 

29 Решение задач по 
пройденным  темам.  

1 Решение задач по пройденным  темам.  
Коррекционная работа: повторение и 

закрепление изученного материала. 

 

30 Решение задач. 1 Решение задач. 
Коррекционная работа: повторение и 

закрепление изученного материала. 

 Применять знания к решению задач 

Модуль 4. Механические явления. Давление твердых тел, жидкостей и газов  
31 Давление. Единицы давления. 

Способы увеличения и 
уменьшения давления. 

1 Давление. Единицы давления. Способы 
увеличения и уменьшения давления. 
Коррекционная работа: научить 

приводить примеры из практики по 

увеличению площади опоры для 

уменьшения давления 

 Приводить примеры из практики по 
увеличению площади опоры для 
уменьшения давления 

32 Давление газа. Передача 
давления жидкостями и 
газами. Закон Паскаля. 

1(за
очно
) 

Давление газа. Передача давления 
жидкостями и газами. Закон Паскаля. 
Коррекционная работа: научить 

отличать газы по их свойствам от 

твердых тел и жидкостей 

 Отличать газы по их свойствам от твердых 
тел и жидкостей; объяснять давление газа на 
стенки сосуда на основе теории строения 
вещества; 

33 Давление в жидкости и газе. 
Расчет давления жидкости на 
дно и стенки сосуда. 

1 Давление в жидкости и газе. Расчет 
давления жидкости на дно и стенки 
сосуда. 

 работать с текстом параграфа учебника, 
составлять план проведение опытов 



Коррекционная работа: научить  

объяснять давление газа на стенки 

сосуда на основе теории строения 

вещества 
34 Сообщающиеся сосуды. 

Физический диктант 
1 Сообщающиеся сосуды. Физический 

диктант 

Коррекционная работа: научить 

приводить примеры сообщающихся 

сосудов в быту; 

 Приводить примеры сообщающихся сосудов 
в быту; 

35 Вес воздуха. Атмосферное 
давление. Почему существует 
воздушная оболочка Земли. 

1 Вес воздуха. Атмосферное давление. 
Почему существует воздушная 
оболочка Земли. 
Коррекционная работа: научить 

применять знания, из курса географии: 

при объяснении зависимости давления 

от высоты над уровнем моря, 

математики для расчета давления 

 Применять знания, из курса географии: при 
объяснении зависимости давления от высоты 
над уровнем моря, математики для расчета 
давления. 

36 Измерение атмосферного 
давления. Опыт Торричелли. 
Барометр-анероид. 

1 Измерение атмосферного давления. 
Опыт Торричелли. Барометр-анероид. 
Коррекционная работа: научить 

пользоваться прибором для измерения 

атмосферного давления 

 наблюдать опыты по измерению 
атмосферного давления и делать выводы 

37 Атмосферное давление на 
различных высотах. 
Манометры 

1(за
очно
) 

Атмосферное давление на различных 
высотах. Манометры 

Коррекционная работа: научить  

измерять давление с помощью 

манометра 

 Измерять давление с помощью манометра. 
различать манометры по целям 
использования; определять давление с 
помощью манометра; 

38 Поршневой жидкостный 
насос. Гидравлический пресс. 

1 Поршневой жидкостный насос. 
Гидравлический пресс. 
Коррекционная работа: научить 

приводить примеры из практики 

применения поршневого насоса и 

гидравлического пресса 

 Приводить примеры из практики 
применения поршневого насоса и 
гидравлического пресса; работать с текстом 
параграфа учебника 

39 Физический диктант 1(за
очно
) 

Физический диктант 

Коррекционная работа: повторение и 

закрепление изученного материала. 

 Применять знания из курса математики, 
физики, географии. Биологии к решению 
задач. Отработать навыки устного счета. 



40 Решение задач по 
пройденным  темам. 

1(за
очно
) 

Решение задач по пройденным  темам. 
Коррекционная работа: повторение и 

закрепление изученного материала. 

 Переводить единицы измерения. 

41 С/р. №2: «Давление твердых 
тел, жидкостей и газов» 

1(За
очно
) 

С/р. №2: «Давление твердых тел, 
жидкостей и газов» 
.Коррекционная работа: повторение и 

закрепление изученного материала. 

 Применять знания к решению задач 
Доказывать, основываясь на законе Паскаля, 
существование выталкивающей силы, 
действующей на тело; приводить примеры из 
жизни, подтверждающие существование 
выталкивающей силы; применять знания о 
причинах возникновения выталкивающей 
силы на практике.  Работать с текстом, 
обобщать и делать выводы, анализировать 
опыты с ведерком Архимеда. 

42 Действие жидкости и газа на 
погруженное в них тело. 
Сила Архимеда. 

1 Действие жидкости и газа на 
погруженное в них тело. 
Сила Архимеда. 
Коррекционная работа: научить  

работать с текстом, обобщать и 

делать выводы, анализировать опыты 

с ведерком Архимеда. 

 

43 Л/р. №8: «Определение 
выталкивающей силы, 
действующей на погруженное 
в жидкость тело». 

1(за
очно
) 

Л/р. №8: «Определение выталкивающей 
силы, действующей на погруженное в 
жидкость тело». 
Коррекционная работа: опытным 

путем обнаруживать выталкивающее 

действие жидкости на погруженное в 

нее тело 

 Опытным путем обнаруживать 
выталкивающее действие жидкости на 
погруженное в нее тело; определять 
выталкивающую силу. работать в группе. 

44 Плавание тел. Плавание 
судов. 

1 Плавание тел. Плавание судов. 
Коррекционная работа: научить 

объяснять причины плавания тел 

 Объяснять причины плавания тел; приводить 
примеры плавания различных тел и живых 
организмов, объяснять условия плавания 
судов; Приводить примеры из жизни 
плавания 

45 Л/р. №9: «Выяснения условий 
плавания тела в жидкости». 

1(за
очно
) 

Л/р. №9: «Выяснения условий плавания 
тела в жидкости». 
Коррекционная работа: научить на 

опыте выяснить условия, при которых 

тело плавает, всплывает, тонет в 

жидкости 

 На опыте выяснить условия, при которых 
тело плавает, всплывает, тонет в жидкости. 
работать в группе. 

46 Воздухоплавание.  1 Воздухоплавание. Коррекционная 

работа: повторение и закрепление 

изученного материала. 

  

47 Решение задач по теме 1(За Решение задач по теме "Архимедова  Рассчитывать силу Архимеда. 



"Архимедова сила" очно
) 

сила" 

Коррекционная работа: повторение и 

закрепление изученного материала. 

Анализировать результаты, полученные при 
решении задач. Применять знания из курса 
математики, географии при решении задач. 

48 Физический диктант 1(за
очно
) 

Физический диктант 

Коррекционная работа: повторение и 

закрепление изученного материала. 

 

49 Решение задач по 
пройденным  темам. 

1(За
очно
) 

Решение задач по пройденным  темам. 
Коррекционная работа: повторение и 

закрепление изученного материала. 

 

50 Решение задач 1(за
очно
) 

Решение задач 

Коррекционная работа: повторение и 

закрепление изученного материала. 

 Применять знания к решению задач 

Модуль 5. Механические явления. Работа и мощность. Энергия  
51 Механическая работа. 

Единицы работы. Мощность. 
Единицы мощности.  

1 Механическая работа. Единицы работы. 
Мощность. Единицы мощности. 
Коррекционная работа: научить 

анализировать мощности различных 

приборов 

 анализировать мощности различных 
приборов;  выражать мощность в различных 
единицах;  проводить самостоятельно 
исследования мощности технических 
устройств, делать выводы 

52 Простые механизмы. Рычаг. 
Равновесие сил на рычаге. 
Момент силы. Рычаги в 
технике, быту и природе. 
 

1(За
очно
) 

Простые механизмы. Рычаг. Равновесие 
сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в 
технике, быту и природе. 
Коррекционная работа: научить 

приводить примеры, иллюстрирующие 

как момент силы характеризует 

действие силы, зависящее и от модуля 

силы, и от ее плеча 

 Приводить примеры, иллюстрирующие как 
момент силы характеризует действие силы, 
зависящее и от модуля силы, и от ее плеча; 
работать с текстом параграфа учебника, 
обобщать и делать выводы об условии 
равновесия тел. 

53 Применение закона 
равновесия рычага к блоку. 
Физический диктант 

1 Применение закона равновесия рычага к 
блоку. Физический диктант 

Коррекционная работа: повторение и 

закрепление изученного материала. 

 

54 Л/р. №10: «Выяснение 
условия равновесия рычага» 

1(за
очно
) 

Л/р. №10: «Выяснение условия 
равновесия рычага» 

Коррекционная работа: проверить 

опытным путем, при каком 

соотношении сил и их плеч рычаг 

находится в равновесии 

 Проверить опытным путем, при каком 
соотношении сил и их плеч рычаг находится 
в равновесии; проверять на опыте правило 
моментов; применять практические знания 
при выяснении условий равновесия рычага, 
знания из курса биологии, математики, 



технологии. Работать в группе. 
55 Равенство работ при 

использовании простых 
механизмов. «Золотое 
правило» механики. Центр 
тяжести тела. Условие 
равновесия тел 

1 Равенство работ при использовании 
простых механизмов. «Золотое 
правило» механики. Центр тяжести 
тела. Условие равновесия тел 

Коррекционная работа: научить 

устанавливать вид равновесия по 

изменению положения центра 

тяжести тела 

 Устанавливать вид равновесия по 
изменению положения центра тяжести тела; 
приводить примеры различных видов 
равновесия, встречающихся в быту; 
работать с текстом, применять на практике 
знания об условии равновесия тел. 

56 Коэффициент полезного 
действия механизма 

1 Коэффициент полезного действия 
механизма 

 Опытным путем установить, что полезная 
работа, выполненная с помощью простого 
механизма, меньше полной; 
анализировать КПД различных механизмов; 
работать в группе 

57 Л/р. №11: «Определение КПД 
при подъеме тела по 
наклонной плоскости». 

1(за
очно
) 

Л/р. №11: «Определение КПД при 
подъеме тела по наклонной плоскости». 
Коррекционная работа: научить 

опытным путем установить, что 

полезная работа, выполненная с 

помощью простого механизма, меньше 

полной; 

 

58 Энергия. Потенциальная и 
кинетическая энергия. 
Превращение одного вида 
механической энергии в 
другой. Физический диктант 

1(За
очно
) 

Энергия. Потенциальная и кинетическая 
энергия. Превращение одного вида 
механической энергии в другой. 
Физический диктант 

Коррекционная работа: научить 

приводить примеры превращения 

энергии из одного вида в другой, тел 

обладающих одновременно и 

кинетической и потенциальной 

энергией 

 Приводить примеры превращения энергии из 
одного вида в другой, тел обладающих 
одновременно и кинетической и 
потенциальной энергией; работать с текстом 

59 Решение задач по 
пройденным темам 

1 Решение задач по пройденным темам 

Коррекционная работа: повторение и 

закрепление изученного материала. 

 Анализировать результаты, полученные при 
решении задач. Применять знания из курса 
математики, географии при решении задач. 

60 С/р. №3: «Работа. Мощность». 1(за
очно
) 

С/р. №3: «Работа. Мощность». 
Коррекционная работа: повторение и 

закрепление изученного материала. 

 Применять знания к решению задач 

Повторение материала  
61 Физические методы изучения 1(За Физические методы изучения природы.   



 
Критерии оценки проверочных работ 

Результаты обучения физики должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к его усвоению.  
При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: глубина (соответствие изученным теоретическим 

обобщениям); осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию); полнота (соответствие 
объему программы и информации учебника).  

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся. 
Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: 
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 
- ответ самостоятельный. 

Отметка «4»:  
- ответ полный и правильный на основании 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.  

природы. Первоначальные 
сведения о строении 
вещества. 

очно
) 

Первоначальные сведения о строении 
вещества. 
Коррекционная работа: повторение и 

закрепление изученного материала. 
62 Взаимодействие тел. 1 Взаимодействие тел. 

Коррекционная работа: повторение и 

закрепление изученного материала. 

  

63 Давление твердых тел, 
жидкостей и газов. 

1(За
очно
) 

Давление твердых тел, жидкостей и 
газов. 
Коррекционная работа: повторение и 

закрепление изученного материала. 

  

64 Работа и мощность. Энергия. 1 Работа и мощность. Энергия. 
Коррекционная работа: повторение и 

закрепление изученного материала. 

  

65 Повторение и обобщение 1(За
очно
) 

Повторение и обобщение 

Коррекционная работа: повторение и 

закрепление изученного материала. 

  

66-68 Собеседование  3 Собеседование    



Оценка письменных самостоятельных работ 

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 две-три несущественные. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 
 
                                   МУЗЫКА  (9ч) 

Адаптированная коррекционная рабочая программа по музыке для 7класса. 
Пояснительная записка 

Эффективность обучения детей с ЗПР в классах выравнивания обеспечена адекватными условиями: особой учебной программой для 7 
классов, коррекционными приёмами и методами обучения и воспитания. Постоянно усложняющийся учебный материал, его насыщенность 
теоретическими разделами, а также большой оббьем представляют большие трудности в усвоении материала для детей с ЗПР. Эти дети 
отличаются низкой познавательной активностью, недостаточным вниманием, плохой памятью. Невозможность посещать музыкальный театр 
в городе, всё это влияет на успешность общего развития,  обучения и музыкального воспитания.  Для детей ЗПР необходимо адаптировать 
учебную авторскую программу «МУЗЫКА» авторов Е,Д, Критская , Г,П,Сергеевой. При адаптации программы необходимо уделить  
внимание  на практические навыки и умения, а так же нужно уменьшить теоретический и прослушиваемый материал. 
 Вокально-хоровое творчество в коррекционных классах:  Активная музыкотерапия, анализ вокально-хоровых произведений, 
предназначенных для исполнения детьми с ЗПР. Задача – научить детей быть счастливыми и радоваться жизни. Разучивание программного 
школьного песенного репертуара. Мелодизация собственных имен или нейтральных фраз. Мелодизация эмоциональных призывов («Ах, как 
мне плохо»! «Какая удача, какая радость»!) дыхательные упражнения и медитации. 
Музыкально-ритмические  движения в коррекционных классах: Музыкально-ритмические движения в коррекционных классах – их 
освоение направлены на координацию движения, активизацию чувства ритма, на выработку желания управлять своим телом. Упражнения и 
игры по снятию эмоционального напряжения («Дождь», «Любопытная Варвара», «Яблоня»), этюды – пантомимы, гимнастика. Разучивание 
музыкально-ритмических  движений при исполнении школьного песенного репертуара. 
 Слушание музыки:  Анализ музыкальных произведений, предназначенных для слушания детьми с ЗПР на уроках музыки. Релаксация. 
Занятия и упражнения, направленные на развитие чувства релаксации, ощущения своего тела. Используются упражнения, беседы, игры по 
снятию эмоционального напряжения.  
Игра на детских музыкальных инструментах в коррекционных классах: Игра на элементарных музыкальных инструментах, 
используемых в практике музыкального воспитания школьников с ЗПР. Занятия направлены на развитие самоощущения, саморегуляции, 
раскрытие внутренних резервов и уверенности в себе. Занятие на детских музыкальных инструментах развивает музыкальный вкус, снимает 
мышечное напряжение. Исполнение элементарных песен на металлофоне, бубне, барабане. Предлагаются игровые задания: «Гроза», 
«Кукушка» и т.д. 



 Импровизация в коррекционных классах: Импровизация мелодий без текста в заданном характере. Мелодизация стихотворных текстов. 
Импровизация «Музыкальный разговор» с текстом песни. 
Особенности 7-х классов-. Над эмоциональностью восприятия начинает преобладать предметно-образная интерпретация. Проявляют 
интерес к сочинениям, выражающим сложный внутренний мир человека. Особенно остро чувствуют современную музыку. 
 Старших привлекают образы любви, борьбы, судьбы и т.л. В то же время появляется безапелляционность суждений: непонятно, значит не 
интересно и не заслуживает внимания. Стремление к самоутверждению может проявиться в негативном отношении к непонятному. При 
заинтересованности могут слушать до 15-17 минут. 
Главной темой программы 7 класса является тема «Классика и современность». Предметом рассмотрения в 7 классе являются вечные темы 
классической музыки и их претворение в произведениях различных жанров; художественные направления, стили и жанры классической и 
современной музыки; особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях крупных жанров – опере, 
балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. В сферу изучения входят также жанровые и 
стилистические особенности музыкального языка, единство содержания и формы музыкальных произведений. Особое внимание уделяется 
изучению стиля, который рассматривается как отражение мироощущения композитора, как отражение музыкального творчества и 
исполнения, присущего разным эпохам.  
авторская программа «Музыка» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской /Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. 
Искусство. 8-9- классы. – М.: Просвещение, 2019; 
требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 
компонента государственного образовательного стандарта. 
Данная рабочая программа рассчитана на 9  часа. 
Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 
метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
метод эмоциональной драматургии; 
метод интонационно-стилевого постижения музыки; 
метод художественного контекста; 
В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины. 
В связи с отсутствием оснащения кабинета музыки музыкальные произведения учитель может использовать по своему усмотрению 
(наличию в его фонотеке), можно заменять музыкальные произведения имеющимися в фонотеке учителя. 

Учебный план по музыке для 7 класса 
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Тема №1. «Особенности драматургии сценической 
музыки». 

5ч 



2 Тема №2. «Особенности драматургии камерной и 
симфонической музыки». 

4 ч 

 Итого 9 ч 

                                                         Календарно – тематическое планирование по музыке для 7 класса 
1 полугодие: ОСОБЕННОСТИ ДРАМАТУРГИИ СЦЕНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ.. 

1 четверть 
№ Тема урока Количе

ство 
часов 

Дата 
планир
уемого 
провед
ения 
урока 

Дата 
фактиче

ского 
проведе

ния 
урока 

Примерный материал урока 

1 Классика и современность. 
В музыкальном театре. 
Опера. Опера «Иван 
Сусанин». Новая эпоха в 
русской музыке. 

1   1. Глинка М.И. Увертюра к опере «Руслан и Людмила». 
2. Римский-Корсаков Н.А. Песня Садко из оперы «Садко». 
3. Глинка М.И. «Интродукция» и «Полонез» из оперы «Иван Сусанин». 
4.Ария Ивана Сусанина «Ты взойдешь, моя заря!» из IV действия. 
5.Хор «Славься» из эпилога оперы. 

2 В музыкальном театре. 
Стон русской земли. 
Молитва. Первая битва с 
половцами. 

1   1. Вступление к первому действию. 
2. Хор «Стон русской земли» из I действия. 
3. Номера балета: «Первая битва с половцами», «Идол», «Стрелы». 

3 Героическая тема в русской 
музыке. Галерея 
героических образов. 
Героическая тема в русской 
и тувинской 
музыке,литературе,живопис
и. В миузыкальном театре. 
Обобщающий урок. 
 

1   1. Фрагмент 1-ой части «Симфонии №2» («Богатырской») 
Бородина А.П.2. Песня Садко «Высота, высота ль поднебесная» из оперы 
«Садко» Римского-Корсакова Н.А. 
3. Хор «Славься» из эпилога оперы 
Кенденбиль –контата. Народные песни.Сказки 
1 часть «Симфонии №2» («Богатырской») Бородина А.П. 
Репродукции Васнецова, Билибина. 

 



2 четверть 
4 Сюжеты и образы духовной 

музыки 
   1. Бах И.С. «Шутка» из «Сюиты №2». 

2. Бах И.С. Фуга №2 из «Хорошо темперированного клавира». 
 

5 Рок-опера «Иисус Христос - 
суперзвезда».  Вечные 
темы. Главные связи. 

1   1. Уэббер Э.Л. Фрагменты из рок-оперы: увертюра, сцена из Пролога и 
сцена в Гефсиманском саду, песня «Суперзвезда», «Колыбельная Марии 
Магдалины», хор «Осанна», «Небом полна голова», «Сон Пилата», 
«Песня царя Ирода», «Раскаяние и смерть Иуды» - по выбору учителя. 

 
 

2полугодие: Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 
6 Два направления 

музыкальной культуры. 
Светская музыка. Камерная 
инструментальная музыка. 
Этюд. Камерная 
инструментальная музыка. 
Транскрипция. 

1   1. Бах И.С. «Kyrie eleison»  из «Высокой мессы» или фрагменты из 
«Реквиема» Моцарта В.А. 
2. Березовский М. «Не отвержи мене во время старости». 
3. Шуберт Ф. «Аве, Мария». 
4. Бородин А.П. «Ноктюрн» из «Квартета №2» 
.5. Шопен Ф. ,Ноктюрн 
6. Мендельсон Б. «Песня без слов». 
7. Шопен Ф. «Этюд №12», «Революционный».. 
8. Глинка М.И. - Балакирев М. «Жаворонок». 
9. Шуберт Ф-Лист Ф. «Лесной царь». 
10. Паганини Н. - Лист Ф. «Каприс №24». 
 
 

7 Соната. Соната №8 
(«Патетическая»)Л.Бетхове
на. Симфоническая музыка. 
Симфония №103 («С 
тремоло литавр»). 

1   1. Бетховен Л. «Соната №8 («Патетическая»)». 
2. Шопен Ф. «Этюд №12», «Революционный».  
3 Бетховен Л. «Симфония №5». 
4. Муз. Соловьева-Седого В., сл. Матусовского М. «Баллада о солдате». 
 
 

 
 

                                                                                    4 ЧЕТВЕРТЬ 
 
8 Симфония №1 

(«Классическая») 
1 

 
  1. Прокофьев С.С. «Симфония №1» («Классическая»).  

 2. Муз. Соловьева-Седого В., сл. Матусовского М. «Баллада о солдате». 



С.С. Прокофьева. 
 Картинная галерея. 
Симфония №5 
П.И. Чайковского. 

  3 Чайковский П.И. «Симфония №5». 
4. Муз. Френкеля Я., сл. Гамзатова Р. «Журавли». 

9 Инструментальный 
концерт. Концерт для 
скрипки с оркестром 
А. Хачатуряна. Музыка 
народов мира. Обобщение 
изученного материала 

1   1. Хачатурян А. «Концерт» для скрипки с оркестром. 
2. Сл. и муз. Миляева В. «Весеннее танго». 

 

 
 
Требования к уровню подготовки учащихся ЗПР-7-х  классов. 
Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

• понимать роль музыки в жизни человека. 

• совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – исполнитель – слушатель.) 

• эмоционально – образно  воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров и стилей классической и 
современной музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора. 

• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров и стилей. 

• иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, средствах музыкальной выразительности. 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных и татарских композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их 
произведения и интерпретации. 

• исполнять народные и современные песни (русские, тувинские), знакомые мелодии изученных классических произведений. 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приёмы пластического интонирования, музыкально-
ритмического движения, импровизации. 

• проявлять инициативу  в различных формах музыкальной деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы 
(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.) 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства. 

• иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о 
текущих событиях музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом. 

• совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга, при составлении домашней фонотеки, 
видеотеки и пр. 

 



                                   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  (9ч) 
 
Рабочая программа «Изобразительное искусство» 7 класс является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: 
живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в 
контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

VII класс - Следующая ступень посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. 
Изучение конструктивных искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся. 

Целью программы, учебника и методического пособия к нему является воспитание эстетически и конструктивно мыслящих людей, обладающих основами 
знаний в этой сфере и умеющих их применять в своей практической деятельности. 

Задачи программы: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-
эстетического восприятия действительности; 

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 
социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 
изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

Место и роль данного предмета в учебном плане. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль искусства в жизни общества — главный смысловой стержень рабочей 
программы для 7 класса. Программа строится так, чтобы дать школьникам представления о значении искусства в их личностном становлении. Преду-
сматривается широкое привлечение их жизненного опыта, примеров из окружающей действительности. Практическая творческая работа детей на основе 
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения материала. Стремление к выражению своего отношения 
к действительности должно служить источником развития образного мышления учащихся. 

Одна из главных целей преподавания искусства — развитие интереса к внутреннему миру человека, способности углубляться в себя как основы развития 
способности сопереживать и понимать других людей, осознавать свои внутренние переживания в контексте истории культуры. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как познание человеком отношения 
к природе, обществу, поиску истины. На протяжении обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, 
архитектуры, декоративно-прикладного искусства, дизайна, синтетических искусств, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 
Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа, а также знакомство с новыми видами искусства и сложным многоголосием 
современного искусства. 



Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и 
представлению; объемно-пространственное моделирование, проектно-конструктивная деятельность; декоративная работа с различными материалами. 

В рабочей программе реализуется программа Б.М. Неменского, Н.А. Горяевой, Л.А. Неменской, С.А. Питерских под редакцией Б.М. Неменского. 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного  образовательного стандарта, даёт  распределение учебных часов на 
изучение тем и разделов учебного предмета с учетом  межпредметных  и  внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся, определяют минимальный набор видов художественно-творческой деятельности учащихся. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении отдельных тем  используются межпредметные связи с 
биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события 
истории - исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии художественной обработки материалов), 
информатикой (компьютерная графика). 

1. Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

   Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 
предмета «Изобразительное искусство»: 

•        воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание  своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

•        формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 

•        формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

•        формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 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 собственным поступкам; 

•        формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образователь-ной, творческой 
деятельности; 

•        осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•        развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности  эстетического характера. 

   Метапредметные  результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности: 



•        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, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

•        умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•        умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

•        владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•        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. 

   Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 
освоения учебного предмета: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания  жизни и средства 
организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 
сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; 

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных 
в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного 
искусства, искусство современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 
предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 
графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 
искусствах (театр и кино); 

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, 
в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 
графика, мультипликация и анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, - освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации 
и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 



• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

По окончании основной школы учащиеся должны: 

• знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и её значении для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а 
следовательно, и способов его изображения; 

• знать о процессе работы художника над картиной, смысле каждого этапа работы, композиции как целостности и образном строе произведения, роли 
формата, выразительном значении размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

• знать о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; влиянии образа, созданного художником, на понимание событий 
истории; 

• знать о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, создании культурного контекста между 
поколениями, между людьми; 

• знать о роли художественной иллюстрации; 

• знать наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на исторические и библейские темы в европейском и отечественном 
искусстве, понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины XIX-XX столетий; 

• получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры и по представлению; 

• научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

• развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия 
реальности; 

• получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формирования 
авторской позиции по выбранной теме и поиска способа её выражения; 

• получить навыки соотнесения переживаний с контекстами художественной культуры. 

 

 

1. Тематическое планирование 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (9 часов) 

 

№ Тема Количество 
часов 

1 Художник – дизайн архитектура. 2 



2 Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий. 2 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 
жизни человека. 

3 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 2 

Итого 

 

9 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

 

Тема Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

 

Деятельность 
учащихся 

Планируемы результаты. 

1 Дизайн и 
архитектура — 
конструктивные 
искусства в ряду 
пространственных 
искусств 

1 Мир, который создает человек. 
Конструктивные искусства – 
архитектура и дизайн. Основа 
архитектуры и дизайна. Семья 
пространственных искусств. 

Беседа. 
Знакомство 
с многообразным 
миром 
конструктивных 
искусств. 

Знакомство с многообразным миром 
конструктивных искусств. 

 

2 Основы 
композиции в 
конструктивных 
искусствах. 
Гармония, контраст 
и эмоциональная 
выразительность 
плоскостной 
композиции. 

1 Основа композиции – основа дизайна и 
архитектуры. 

Гармония, контраст и выразительность 
плоскостной композиции. 

Симметрия. Асимметрия и 
динамическое равновесие. 

Движение и статика. Ритм. 

 

 

Задания 1-4 стр. 20 
А.С. Питерских 
ИЗО «Дизайн и 
архитектура в 
жизни человека» 

 

Освоение основных типов композиций: 
симметричная, асимметричная, фронтальная и 
глубинная. 

Изучение плоскостной композиции. 

Развитие интуитивного чувства 
композиционной гармонии, ритма, 
динамического или статического соединения 
элементов в целое. 

Освоение понятий ритм и движение, 
разрежённость и сгущённость. 

Образно-художественная осмысленность 
простейших плоскостных композиций. 



3 Конструкция: часть 
и целое. Здание как 
сочетание 
различных 
объемных форм. 
Понятие модуля. 

1 Прослеживание структур зданий 
различных архитектурных стилей и 
эпох. Выявление простых объёмов, 
образующих дом. Взаимное влияние 
объёмов и их сочетаний на образный 
характер постройки. 

Соединение 

объёмных форм в 

единое 

архитектурное 

сооружение. 

Понимание учащимися формотворчества как 
композиционно-стилевого единства формы, 
цвета и функции. Развитие образно-
ассоциативного мышления. 

Баланс функциональности и художественной 
красоты здания. Деталь и целое. Достижение 
выразительности и целостности постройки и 
домостроительной индустрии. 

4 Важнейшие 
архитектурные 
элементы здания. 

1 Рассмотрение различных типов зданий, 
выявление горизонтальных, 
вертикальных, наклонных элементов, 
входящих в их структуру. 
Использование элементов здания в 
макете проектируемого объекта. 

 

Проектирование 

объёмно-

пространственног

о объекта из 

важнейших 

элементов здания. 

Возникновение и историческое развитие 
главных архитектурных элементов здания 
(перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а 
также арки, купола, своды, колонны и т.д.) 

5 Город сегодня и 
завтра. Тенденции 
и перспективы 
развития 
современной 
архитектуры. 

1 Архитектурная и градостроительная 
революция 20 века. Её технологические 
и эстетические предпосылки и истоки. 

Приоритет функционализма. Проблемы 
урбанизации ландшафта, безликости и 
агрессивности среды современного 
города. Современные новой эстетики 
архитектурного решения в 
градостроительстве. 

 

 

Образ 

современного 

города и 

архитектурного 

стиля будущего. 

Социальный аспект «перестройки» в 
архитектуре. Отрицание канонов и 
одновременно использование наследия с 
учётом нового уровня материально-
строительной техники. 

. 

 

6 Живое 
пространство 
города. Город, 
микрорайон, улица. 

1 Исторические формы планировки 
городской среды и их связь с образом 
жизни людей. Схема-планировка и 
реальность. Организация и проживание 
пространственной среды как понимание 
образного начала в конструктивных 
искусствах. Роль цвета в формировании 
пространства. 

 

Макетно-

рельефное 

моделирование 

фрагмента 

города. 

Различные композиционные виды планировки 
города: замкнутая, радиальная, кольцевая, 
свободно-разомкнутая, асимметричная, 
прямоугольная и др. Цветовая среда 

7 Интерьер и вещь в 
доме. Дизайн – 
средство создания 
пространственно-
вещной среды 

1 Отделочные материалы, введение 
фактуры и цвета в интерьер. От 
унификации к индивидуализации 
подбора вещного наполнения 
интерьера. Мебель и архитектура: 

 

Эскиз-проект 

мебельного 

гарнитура или 

Архитектурный «остов» интерьера. 

Историчность и социальность интерьера. 



интерьера. гармония и контраст. Дизайнерские 
детали интерьера. Зонирование 
интерьера. Интерьеры общественных 
мест ( театр, кафе, вокзал, офис, школа 
и пр.) 

отдельного 

предмета мебели 

(в технике 

аппликации) 

8 Мой дом – мой 
образ жизни. 
Функционально-
архитектурная 
планировка своего 
дома. 

1 Мечты и представления учащихся о 
своём будущем жилище, 
реализующиеся в их архитектурно-
дизайнерских проектах. Мой дом – мой 
образ жизни. Учёт в проекте 
инженерно-бытовых и санитарно-
технических задач. 

 

 

Индивидуальное 
проектирование. 
Создание плана-
проекта «Дом 
моей мечты» 

Приобретение знаний и навыков 
индивидуального конструирования. 

Принципы организации и членения 
пространства на различные функциональные 
зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, 
для детей и т.д. 

Формирование способности активно 
применять полученные навыки 
композиционного творчества в собственной 
жизненной практике. 

9 Интерьер комнаты 
– портрет её 
хозяина. Дизайн 
вещно-
пространственной 
среды жилища. 

1 Дизайн интерьера. Роль материалов, 
фактур и цветовой гаммы. Отражение в 
проекте дизайна интерьера образно-
архитектурного замысла и 
композиционно-стилевых начал. 

Фантазийный или 
реальный проект 
«Портрет моей 
комнаты» 
(фотоколлажная 
композиция или 
инсталляция) 

Стиль и эклектика. Функциональная красота 
или роскошь предметного наполнения 
интерьера (мебель, бытовое оборудование). 

Формирование способности активно 
применять полученные навыки 
композиционного творчества в собственной 
жизненной практике. 

 

Итого: 9 ч. 
   

 
                                   АДАПТИРОВАННА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  (9 ч) 
 
Цели и задачи. 
Цель: целенаправленное развитие социально-нравственных качеств детей, необходимых для успешной адаптации в школьных условиях, при 
дальнейшем профессиональном обучении и в трудовой деятельности; 
 
Задачи коррекционно-развивающего обучения являются:  
� Активизация познавательной деятельности учащихся;  
� Повышение уровня их умственного  и физического развития;  
� Нормализация учебной деятельности;  
� Коррекция недостатков эмоционально-личностного развития;  



� Социально-трудовая адаптация. - создание условий для освоения обучающимися общеобразовательных программ в соответствии с 
государственным образовательным стандартом и эффективной системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 
обучающихся в общеобразовательном учреждении с целью максимальной коррекции недостатков их психофизического развития;   
� - Формирование у всех участников образовательного процесса толерантного отношения к проблемам детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
 У ученика будут сформированы: 
- положительное отношение к занятиям физкультурой, интерес к отдельным видам спортивно-оздоровительной деятельности; 
- способность к самооценке; 
- представления о физической красоте человека через знакомство с физкультурно-оздоровительной деятельностью; 
- установка на здоровый образ жизни;   
- представления о строении и движениях человеческого тела; 
- представления о рациональной организации режима дня, самостоятельных физкультурных занятий; 
- представления об организации мест занятий физическими упражнениями и использовании приемов самостраховки.  
Метапредметными результатами изучения предмета «Физическая культура» является формирование универсальных учебных действий 
(УУД).  
Регулятивные УУД:  
-уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
- давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 
стать», «что мне для этого надо сделать»); 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои возможности и условия её реализации; 
-осуществлять контроль за техникой выполнения упражнений физкультурно-оздоровительной деятельности; 
- оценивать правильность выполнения движений и упражнений спортивно-оздоровительной деятельности на уровне оценки соответствия их  
техническим требованиям и правилам безопасности; 
 - проводить самоанализ выполненных упражнений на основе знаний техники упражнения; 
- вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер сделанных ошибок. 
Познавательные УУД:  
- читать простое схематическое изображение упражнения и различать условные обозначения; 
- строить сообщения в устной и письменной форме, используя правила записи и терминологию общеразвивающих упражнений;  
- ориентироваться в разнообразии подготовительных упражнений для разных видов физкультурно-оздоровительной деятельности.  
Коммуникативные УУД: 
- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  
- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его; 
- задавать вопросы для уточнения техники упражнений или правил игры.  



Предметные результаты:  
- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями; 
- доброжелательно и уважительно относится к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 
подготовленности;   
- уметь оказывать помощь занимающимся, при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 
технику их выполнения;  
- отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 
оздоровительной гимнастики и физической подготовки;  
- выполнять акробатические и  гимнастические упражнения на спортивных снарядах; 
- выполнять легкоатлетические упражнения; 
-выполнять игровые действия и упражнения из спортивных игр. 
Содержание предмета. 
1. Лёгкая атлетика (2 часа) 
1. Спортивная  ходьба. 
2. Прыжок в длину с  разбега. 
2. Спортивные игры. (3 часа) 
3. Приём  и  передача  мяча  сверху.   
4. Приём  и  передача  мяча  снизу.  
5. Подача мяча.  
3. Гимнастика. (2 часа) 
 6. Акробатические  упражнения.  
 7. Ритмическая  гимнастика.   
4.Лыжная подготовка. (2 часа) 
  8. Попеременный двухшажный   и  одновременный   безшажный  ходы.   
  9. Подъем «полу елочкой».  Торможение  «плугом».    
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема урока Коррекционная работа 
Лёгкая атлетика (2 ч) 

 
1 Ходьба в быстром темпе.  Ходьба в приседе. Сочетание различных 

видов ходьбы. 
Формировать двигательные навыки и умения 

2 Разучивание техники прыжка в длину с места. Учет техники 
прыжка в длину с места 

Формировать двигательные навыки и умения 

Гимнастика  (2 ч) 



3 Акробатические  упражнения.  Формировать двигательные навыки и умения 

4 Ритмическая  гимнастика.   Формировать двигательные навыки и умения 

Лыжная подготовка (2 ч) 
5 Попеременный двухшажный   и  одновременный   безшажный  ходы.   Формировать двигательные навыки и умения 

6 Подъем «полу елочкой».  Торможение  «плугом».    Формировать двигательные навыки и умения 

Спортивные игры. (3ч) 
 

7 Приём  и  передача  мяча  сверху.   
 

Содействовать коррекции недостатков физического развития 
и моторики учащихся, а также их воспитанию 

8 Приём  и  передача  мяча  снизу. Содействовать коррекции недостатков физического развития 
и моторики учащихся, а также их воспитанию 

9 Подача мяча. Содействовать коррекции недостатков физического развития 
и моторики учащихся, а также их воспитанию 

 
 
                      
 
                                   ТЕХНОЛОГИЯ  (9ч) 
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе 
включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 
жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 
своей деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Задачи 
• формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

• привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 



• ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

• развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 

• обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью 
профессионального самоопределения; 

• воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, 
ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

• овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации 
собственной продукции и услуг; 

использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 
учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие 
эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 
Адаптированная рабочая программа по «Технологии» разработана, учитывая следующие психические особенности детей: неустойчивое 
внимание, малый объѐм памяти, неточность и затруднение при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций 
анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 
Дети с задержкой психического развития традиционно определяются как полиморфная группа, характеризующаяся замедленным и 
неравномерным созреванием высших психических функций, недостаточностью познавательной деятельности, сниженным уровнем 
трудоспособности, недоразвитием эмоционально-личностной сферы. 
Исходя из данной характеристики, целями курса являются: 

• обеспечение психолого-педагогических условий, необходимых для формирования способности к самопознанию, саморазвитию, 
самосовершенствованию на основе раскрытия творческих и интеллектуальных возможностей личности, а также для коррекции 
негативных тенденций развития; 

• освоение начальных знаний по прикладной экономике, необходимых для практической деятельности в условиях рыночной 
экономики, рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

• воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты своего труда; 

• получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенции. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной области 
«Технология» на этапе основного общего образования являются: Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение 



одного из них.                                                                   Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 
деятельности.                                                                         Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 
устной или письменной форме результатов своей деятельности.Выбор и использование средств представления информации и знаковых 
систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта, 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. Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности 
с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива.Оценивание своей деятельности с 
точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 
Задачи изучения учебного предмета «Технология» 
Основными задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются: 
-формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём технологиях; 
-освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 
-формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе 
включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 
продуктов труда; 
-овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с использованием 
распространённых инструментов, механизмов овладение общетрудовыми и специальными умениями, не-обходимыми для проектирования и 
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства ; 
-формирование у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интел-лектуальных, 
творческих, коммуникативных и организатор-ских способностей; 
-формирование опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 
-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий. 

Календарно-тематическое планирование 
7 класс 

 

№ Тема урока Количество 
часов 

Коррекционная работа 

1 Технология изготовления изделий из древесных и 
поделочных материалов с использованием сложных 
соединений 

1 Развитие аналетико- 
синтетической деятельности. 

2 Технология изготовления изделий из металла и 
искусственных материалов 

1 Развитие навыков работы по 
алгоритму. 

3 Электротехнические работы 1 Развитие навыков работы по 



алгоритму. 
4 Правила безопасной работы с электроустановками и 

при выполнении электромонтажных работ. 
1 Развитие умения составлять 

целостный образ из элементов. 
5 Профессии, связанные с производством, 

эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических и электронных устройств. 

1 Развитие аналетико- 
синтетической деятельности. 

6 Ремонтно-отделочные работы 1 Развитие навыков самоконтроля 
и взаимоконтроля. 

7 Профессии, связанные с выполнением ремонтно-
отделочных и строительных работ. 

1 Развитие аналетико- 
синтетической деятельности. 

8 Проектные работы 1 Развитие навыков работы по 
алгоритму. 

9 Проектные работы 1 Развитие навыков работы по 
алгоритму. 

 ИТОГО 9  
 
 
 

                                                           Внеурочная и коррекционно-развивающая работа. 

1.Психокоррекционные занятия (педагого-психолог): коррекция и развитие компетенций коммуникативной, эмоционально-волевой и 
личностной сферы, навыков социального поведения, помощь в адаптации к условиям школьной среды. 
      В связи с тем, что количество учащихся с отклонениями в развитии в последнее время возросло, возникла необходимость создания для 
таких учащихся специальных, адаптированных для их психофизиологических особенностей, коррекционных программ. 
     Учащихся с задержкой психического развития отличают ярко выраженные особенности познавательной деятельности: низкий уровень 
интеллектуальной активности (умственные операции недостаточно сформированы: в частности, дети с трудом обобщают и абстрагируют 
признаки предметов); некоторое недоразвитие сложных форм поведения (плохо развита произвольная регуляция поведения, вследствие чего 
детям трудно подчиняться требованиям учителя); речевая активность очень низкая, скуден запас знаний об окружающей действительности, 
спонтанная речь отличается бедностью словаря, наличием аграмматизмов, отмечаются трудности понимания логико-грамматических 
конструкций (это обусловлено еще и двуязычием); интерес к учебной деятельности не выражен, познавательная активность очень слабая и 
нестойкая; запоминание механическое. Эти учащиеся характеризуются эмоциональной неустойчивостью, наличием импульсивных реакций, 
неадекватной самооценкой, преобладанием игровой мотивации. Данные проблемы определили цель коррекционной работы с учащимися 
данной категории. 
   Цель коррекционной работы – коррекция познавательной сферы учащихся с особенностями в развитии. 
   Задачи коррекционной работы: 

• развитие и совершенствование коммуникативных навыков, внимания, пространственных представлений; 



• формирование умственного плана действий и речевых функций; 
• развитие произвольности психической деятельности. 

  Система коррекционной работы направлена на компенсацию выявленных нарушений у детей с задержкой психического развития. 
 Организация занятий:  Данная программа рассчитана на один год обучения. Занятия проводятся в учебном помещении, два раза в неделю 
по 40 минут. Занятия индивидуальные. Тема, форма и цели занятий могут корректироваться в зависимости от результатов диагностики.  
 
Схема построения коррекционно-развивающего занятия: 
1. Введение в занятие 
2. Основное содержание занятия 
3. Заключительный этап занятия 
 
                   Тематическое планирование Часть 1 
 

№ 
занятия 

Тема Часы 
Индивид. 

1.1 
1. 
2. 

«Ввведение» 
Вводное занятие. Чего мы ждем.  
Цели. Нормы.Правила занятий. 
Общее количество часов 

 
1 
1  
2 



1.2 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

 
13. 
14. 

 

«Кто есть Я» 
Индивидуальность 
«Свет мой зеркальце скажи» 
Мой дневник. Мнение. 
Темперамент 
Характер 
Способности 
Творческие способности 
Я и мое тело 
В здоровом теле –здоровый дух 
Мои желания 
Проблемы и их преодоление 
Мир эмоций и чувств. Подвластно 
ли неподвластное 
Эмоции и цвет 
Жизнь по собственному выбору 
Общее количество часов 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
16 
 

1.3 Заключительное занятие. Рефлексия. 
 

1 
 

 ИТОГО 17 

 
Тематическое планирование Часть 2 

№ 

занятия 

Тема Часы 

Индивид. 



1.1 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

 
 

«Кто есть Они» 
Мир вокруг меня 
Роль общения в жизни каждого человека 
Пойми меня 
Общение как взаимодействие 
Правила общения 
Способы взаимодействия с другими людьми 
Слушать и слышать 
Как ссориться, чтобы дружить 
Я в конфликтной ситуации 
Расскажи мне обо мне 
Далеко ли падает яблоко от яблони 
Типы поведения по отношению к взрослым 
Общение с младшими по возрасту 
Типы поведения по отношению к сверстникам 
Диспут о проблемах современной молодежи 
От мечты к цели! Мечты, желания, цели. 
Общее количество часов 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
16 

1.2 Итоговое  занятие. Рефлексия. 
 

1 
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2. Логопедические занятия (учитель русского языка) : коррекция нарушений письменной речи. 

Программа логопедической коррекции речи рассчитана на учебный план, в котором для логопедических занятий в 7 классе – 0,5 часа 

в неделю. На занятия отводится 20 минут.  

Целью данной программы является разработка последовательной поэтапной коррекции всех компонентов речевой деятельности. 

Программа состоит из следующих разделов: 

 - коррекция звукопроизношения; 



 - коррекция фонематических процессов; 

 - коррекционная работа на лексическом уровне; 

 - коррекционная работа на синтаксическом уровне; 

 - совершенствование связной речи. 

Коррекционная работа на лексическом уровне проводится в 6 классе и направлена на коррекцию аграмматической дислексии и 

дисграфии и включает такие темы как «Ударение», «Безударные гласные», «Формирование навыков морфемного анализа и синтеза слов». 

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА. 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА НА ЛЕКСИЧЕСКОМ УРОВНЕ, ВОСПОЛНЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА. 

1. Обследование учащихся. 

2. Повторение изученного во 6 классе: 

- развитие языкового анализа и синтеза; 

- формирование    фонематического восприятия (дифференциация фонем); 

- устранение оптической дислексии и дисграфии; 

- устранение   семантической дислексии. 

 3.Практическое      овладение навыками образования слов при помощи суффиксов и адекватного их употребления, образование имен 

существительных, и прилагательных, дифференциация возвратных и  невозвратных глаголов, дифференциация глаголов, 

противоположных по значению. 

4.Практическое овладение навыками образования слов при помощи приставок и адекватного их употребления. Приставки: В, ВЫ, НА, 

НАД, ПОД, ЗА, ПРИ, ПЕРЕ, У, ПО, ДО, ОТ. 

    5.Понятие о родственных словах (в практическом плане). Корень слов. 

Образование родственных слов. Образование сложных слов. 

Морфемный анализ и синтез слов различной структуры. 

Подведение итога - написание диктанта, выполнение грамматического задания. 

Методическое обеспечение программы для 7 класса: 



Работа по восполнению пробелов в развитии лексических средств ведется не в контексте определенных тем (овощи, фрукты, домашние и 

дикие животные, сезонные явления и т.д.), а в русле формирования у детей представлений о лексических, семантических полях, динамической 

структуризации слов. Восполнение пробелов в области лексических средств, следует увязывать с отработкой предложений различных 

синтаксических конструкций. На каждом занятии проводится работа по формированию навыка чтения. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться      суффиксальными и приставочными  способами словообразования; 

- выполнять     морфемный анализ и синтез слов; 

- выделять      родственные слова из текста. 

Тематическое планирование 
 
№ п/п Темы занятий Кол-во 

часов. 
1. Обследование учащихся. 2 
2. Звуки и буквы. Алфавит. 2 
3. Слово. 2 
4. Предложение. 2 
5. Распространённое предложение. 2 
6. Главные члены предложения.  2 
7. Звонкие и глухие согласные. Б –п,  в –ф, г –к, д –т, ж –ш, з –с. 2 
8. Буква ь и знак. 2 
9. Согласный звук й. 2 
10. Число имен существительных. 2 
11. Подбор действий к предмету. 2 
 12. Глагол. Согласование глагола с именем существительным. 2 
13. Согласование имени прилагательного с именем существительным. 2 
14. Согласование имени существительного с числительным. 2 
15. Творческая работа по теме «Весна». Составление рассказа по картине. 2 
16. Падежи. Составление рассказа по вопросам 2 
17. Предлоги. Составление рассказа по сюжетным картинкам 2 
всего  34 



 
 
3.Педагогическая коррекция: коррекция и развитие познавательной деятельности, мыслительных операций на основе изучаемого 
программного материала, восполнение пробелов предшествующего обучения. 
Русский язык (учитель русского языка) 

Программа детализирует и раскрывает содержание курса, определяет общую стратегию обучения, коррекции и развития, а также воспитания 
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка. 
Курс русского языка – важнейший курс школьной программы, одновременно является учебным предметом и языком обучения другим 
предметам. 
Целью коррекционно-развивающих занятий по русскому языку в школе для детей с ОВЗ является обеспечение уровня коммуникативных 
умений, элементарных знаний о языке и правописных умений, интеллектуальное и общее развитие школьников.  
Основными задачами курса коррекционно-развивающих занятий по русскому языку являются: 
- коррекция всех видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо); 
- коррекция орфоэпических, орфографических и пунктуационных умений по русскому языку;  
- коррекция и формирование коммуникативных умений в устной и письменной форме;  
- коррекция представлений учащихся с ЗПР об окружающем мире;  
- приобщение детей к миру художественной литературы, к работе с книгой.  
Статус основного принципа обучения русскому языку учеников с ЗПР имеет развитие и коррекция речи, поскольку коммуникативно-
действенный и коррекционно-развивающий подходы являются ведущими в обучении школьников. Специальными задачами обучения 
русскому языку детей с ЗПР является коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности, образного и логического мышления, 
повышение познавательной активности учащихся, воспитание их нравственных качеств. 
 Коррекционная направленность обучения детей с ОВЗ русскому языку реализуется в его практической направленности, в разделении 
каждой темы на доступные ученикам порции знаний, детальном объяснении материала, использовании разных видов наглядных пособий, 
последовательном и поэтапном формировании понятий, использовании подготовительных упражнений с целью предупреждения и 
коррекции ошибок и трудностей при их выполнении, в индивидуальном подходе к ученикам с учетом уровня их подготовленности к 
восприятию нового материала, личностных качеств и познавательных возможностей, работоспособности. Значительное внимание уделяется 
практической деятельности учащихся: работе с деформированными текстами и предложениями, таблицами, схемами, самостоятельным 
работам, списыванию с печатных и рукописных текстов. Крайне необходимо систематически повторять и корректировать изученный 
материал для обобщения и полноценного усвоения нового.  
Коррекционная работа рассматривается в следующих аспектах: «Коррекция устной и письменной речи», «Коррекция памяти на 
основе воспроизведения услышанного на письме», «Коррекция внимания: игры, ребусы», «Коррекция устной речи на основе 
работы с деформированным текстом» и так далее.  
Коррекция русского языка для детей с ОВЗ строится по таким линиям содержания как: 

1. коммуникативная 

2. лингвистическая 



3. деятельностная 

4. коррекционно- развивающая.  

Коммуникативная линия содержания обучения предусматривает коррекцию и развитие устной и письменной речи учащихся, их умения 
пользоваться языком как средством общения и познания. С этой целью развиваются и корректируются устные (слушание-понимание, 
говорение, диалогическая и монологическая речь) и письменные виды речевой деятельности (чтение и письмо).  
Деятельностная линия предполагает формирование у учащихся с ОВЗ самостоятельной учебной деятельности, осуществление речевой 
деятельности в ее основных видах - слушании, понимании, говорении, чтении, письме.  
Лингвистическая линия целенаправлена на усвоение учащимися знаний о языке, коррекцию языковых умений: орфоэпических, лексических, 
грамматических, правописных. 
Коррекционно-развивающая линия предполагает коррекцию вторичных отклонений в сенсомоторной и эмоциональной сфере; речевых 
недостатков, коррекцию психических процессов, коррекцию речи, грамотное оформление своих мыслей, обогащение словаря, коррекцию 
диалогической и монологической речи. Коррекция устной и письменной речи рассматривается как основополагающий принцип, который 
пронизывает все виды речевой деятельности учащихся. Источниками коррекции речи детей с ОВЗ являются общение со сверстниками и 
взрослыми в повседневной жизни, наблюдение окружающей действительности, чтение художественной литературы, игровая деятельность.  
Коррекция речи учащихся с ОВЗ включает:  

1. усовершенствование звукопроизношения и культуры речи 

2. обогащение, уточнение и активизацию словарного запаса 

3. формирование грамматического строя речи  

4. заучивание наизусть с голоса учителя небольших стихотворений, скороговорок, загадок, поговорок, детских песен; 

5. развитие диалогической и монологической речи  

6. коррекцию произношения и соблюдение правильного ударения, интонации 

7. выразительности речи.  

 
Технологии реализации программы  

Работа по коррекции связной речи 

Работа по обогащению, уточнению и активизации словаря, совершенствование грамматического строя речи детей с ОВЗ предусматривает 
включение в их речь слов - названий предметов, их действий, признаков, составление простых и сложных предложений, различных 
конструкций. В основе коррекции навыков речевой деятельности лежит умение слушать и понимать устную речь. Для этого полезно на 



уроках создавать такие ситуации, которые побуждали бы учащихся выражать свои мысли, говорить. С этой целью используются сюжетно-
ролевые игры, работа в микрогруппах. Учащиеся знакомятся с многозначностью слов, словами противоположного значения, родовыми и 
видовыми понятиями, называют характерные признаки хорошо известных им предметов, используют художественные средства текстов в 
самостоятельной речи. 
Работа по коррекции связной речи способствует развитию у детей с ОВЗ умений логически, грамматически правильно выражать свои 
мысли, составлять предложения и целые высказывания о своих наблюдениях, отвечать на вопросы и задавать их учителю, одноклассникам, 
используя при этом соответствующую интонацию голоса, паузы, мимику, жесты. Декламировать стихи, пересказывать прочитанные тексты, 
составлять диалоги, устные описания предметов, людей, что способствует развитию и коррекции описательно-разговорной речи. У 
учащихся с ОВЗ на всех этапах обучения формируются элементарные знания об устной и письменной, диалогической и монологической 
речи.  
Основное внимание должно уделяться коррекции умений осуществлять все виды речевой деятельности: слушание-понимание 
(аудирование), говорение, чтение, письмо. Непрерывно увеличивается лексический запас, усложняется грамматический строй речи, 
расширяется тематика высказываний. Школьников необходимо учить следить за развитием мысли, находить в текстах слова, наиболее 
важные для понимания высказывания, осознавать значение тона, тембра, силы голоса. Коррекция умений внимательно слушать, понимать 
прослушанное, выполнять после одного прослушивания определенные задания. Слушание, распознавание в речевом потоке звуков, слогов, 
словосочетаний, предложений, текстов должно служить не только формированию знаний о языке, языковых умений, но и для развития и 
коррекции внимания, умения понять задание, сосредоточиться на его выполнении.  
В работе по аудированию используются фронтальные виды работы: коррекция описания в прослушанном тексте, коррекция словесного 
рисования, коррекция выбора правильных ответов на вопросы и др. Коррекция навыков речевой деятельности предполагает построение 
учащимися диалогов и монологических высказываний, самостоятельных высказываний на основе прочитанного.  
Вместе с коррекцией у детей с ОВЗ основных видов речевой деятельности (чтение, письмо, говорение) курс русского языка предусматривает 
решение общедидактических и коррекционных задач, среди которых наиболее важными являются:  
- коррекция образного и словесно-логического мышления;  
- повышение и коррекция познавательной активности учащихся;  
- коррекция и уточнение представлений об окружающем мире; 
- эстетическое, морально-этическое, экологическое и трудовое воспитание.  
 
Работа по коррекции навыков речевой деятельности 
 
Особое внимание в курсе коррекции русского языка уделяется коррекции у детей коммуникативных умений, умений планировать свою речь, 
использовать соответствующие языковые средства, исправлять и корректировать допущенные ошибки, корректировать собственные 
высказывания. Значительное место в коррекции навыков речевой деятельности детей с ОВЗ занимает построение учащимися диалогических 
и монологических высказываний (с помощью учителя и без) устно и письменно. Важно, чтобы в организации коррекции речевой 
деятельности создавались такие ситуации, которые побуждали бы детей к высказываниям. С этой целью используются сюжетно-ролевые 
игры, в которых четко определяются место и последовательность действия (в классе, магазине, парке, автобусе), собеседник (товарищ, 
младший брат, гости), цель высказывания (о чем-то рассказать, сообщить, обсудить, извиниться, оправдаться и др.). Работу можно 



проводить группами, парами, чтобы большее количество детей имело возможность высказаться. При этом необходимо прививать 
школьникам культуру общения: умение слушать собеседника, делать уместные замечания, инициировать реплики. Корректирую 
письменную речь школьников, необходимо приучать детей записывать свои мысли, впечатления, писать о том, что их волнует, интересует, 
что они пережили, с чем познакомились и прочее. В целом коррекция речевых навыков во всех видах речевой деятельности является 
основной целью коррекционно-развивающих занятий по русскому языку.  
В коррекции по русскому языку широко используются тексты различной сложности, любые задания, работа над которыми должна 
начинаться с чтения (вслух или молча), проверки понимания, более или менее подробного обсуждения. Спецификой работы по коррекции 
чтения на занятиях является то, что внимание детей привлекается к правильному произношению, значению слов, интонации предложений, 
смысловому членению предложений с помощью пауз. Одним из важнейших видов коррекции речевой деятельности является чтение. На 
уроках коррекции русского языка этому виду речевой деятельности необходимо уделять достаточное внимание. Чтение должно проводиться 
вслух и про себя с надлежащей проверкой понимания прочитанного. Систематическая работа над текстом является основой для коррекции у 
учащихся речевых умений и навыков, дает возможность анализировать и обобщать различные лексические и грамматические явления, 
способствует коррекции логически последовательной связной речи.  
Работа по коррекции графических навыков 
Составной частью коррекции русского языка является коррекция и развитие у учащихся графических навыков. С этой целью вводятся 
минутки каллиграфии, чистописания на каждом занятии, развиваются: глазомер, координация движений мелких мышц кисти руки, 
усовершенствуются графические умения, отрабатывается написание больших и малых букв, их соединения, безотрывное письмо. Основой 
коррекции орфографической грамотности является умение соотносить фонетический и графический образы слова, обозначать звуки слова 
соответствующими буквами без пропусков, замены, перестановок, вставок лишних букв. Работа по коррекции правописания включает 
усвоение правил употребления пунктуационных знаков. За время обучения в 5-10 классах ученики с ОВЗ должны овладеть умениями 
проверять и корректировать свою работу самостоятельно, находить и корректировать допущенные ошибки. Эти умения корректируются в 
ходе выполнения системы практических упражнений на списывание, при написании обучающих диктантов, работе над ошибками. Следует 
учить корректировать собственные ошибки, корректировать и развивать орфографическую зоркость. При коррекции графических навыков и 
техники письма необходимо следить за правильным, аккуратным, разборчивым письмом. Работа по коррекции каллиграфии и техники 
письма продолжается на всех годах обучения. При этом необходимо учить каллиграфически правильно писать не только при выполнении 
специальных заданий, но и при выполнении различных видов письменных работ (списывание, диктанты, изложения). Немаловажную роль 
играет коррекция культуры оформления письменных работ (отступление от предыдущей работы, от верхнего края страницы, расположение 
на строке, соблюдение абзацев, аккуратное подчеркивание, уместное расположение материала на странице). Важным моментом является 
обучение и коррекция детей письму на доске, соблюдая строку и правильно располагая на ней буквы.  
Процесс обучения школьников с ОВЗ имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, направленных 
на коррекцию имеющихся у учащихся недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной 
жизнью. Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа вводимых специфических понятий, которые будут 
использоваться. Учебный материал уроков коррекции отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на доступном для обучающихся 
уровне.  
Направления коррекционной деятельности 



Ввиду психологических особенностей обучающихся с ОВЗ, с целью усиления практической направленности обучения проводится 
коррекционная работа, которая включает следующие направления. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

1. коррекция восприятия, представлений, ощущений;  
2. коррекция памяти; 
3. коррекция внимания;  
4. коррекция умений работы с деформированным текстом;  
5. коррекция мышления.  

Развитие и коррекция различных видов мышления:  
1. развитие - коррекция наглядно-образного мышления;  
2. развитие - коррекция словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, 

явлениями и событиями). 
 Развитие и коррекция основных мыслительных операций:  

1. развитие и коррекция умения сравнивать, анализировать; 
2. развитие и коррекция умения выделять сходство и различие понятий;  
3. умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;  
4. умение планировать деятельность.  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  
1. развитие и коррекция инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 
2. коррекция умения преодолевать трудности;  
3. воспитание самостоятельности принятия решения;  
4. коррекция адекватности чувств;  
5. коррекция устойчивой и адекватной самооценки;  
6. коррекция умения анализировать свою деятельность;  
7. воспитание правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи:  
1. развитие и коррекция фонематического восприятия;  
2. коррекция нарушений устной и письменной речи;  
3. коррекция монологической речи;  
4. коррекция диалогической речи; 
5. развитие и коррекция лексико-грамматических средств языка.  

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся.  
Учебно-тематический план курса. 
Метапредметные умения:  



-ставить учебную задачу под руководством учителя;  
-планировать свою деятельность под руководством учителя; 
-оценивать работу одноклассников;  
-выслушивать и объективно оценивать другого; 
-уметь вести диалог, вырабатывая общее решение; 
-поиск дополнительных источников информации.  
Содержание включает в себя коррекционные упражнения, игровые задания на материале предмета русского языка и литературы 

 
Принципы реализации программы 
 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 
индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- воспитательной работы: цели и задач, направлений 
осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения школьника с учетом 
изменений в их личности. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего 
существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Принцип развивающего обучения реализуется на основе положения о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая «зону его 
ближайшего развития».  
 Принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися всеми видами 
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением; 
 Принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 
жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности. 
 

Общая характеристика программы 
 

Программа коррекционно-развивающих занятий является компонентом  программы коррекционной работы образовательной 
организации, направленна на обеспечение успешности  освоения обучающимися адаптированной образовательной программы.  

Программа учитывает  современные требования к результатам освоения адаптированной образовательной программы, направлена на 
достижение личностных и предметных результатов, формирует базовые  учебные действий. 

Посредством программы осуществляется индивидуально-ориентированная педагогическая помощь детям с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 
 Коррекционная  направленность программы реализуется через предметно-практическую деятельность детей и систему специальных 
упражнений, направленных на коррекцию познавательной деятельности обучающихся. 



 
Организация коррекционной работы 

 
 Коррекционная работа с обучающимися проводится в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих занятий 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 
 
 Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей  развития и здоровья обучающихся с целью создания 
благоприятных условий для овладения ими содержанием адаптированной образовательной программы. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию 
обучающихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
– разработку оптимальных для развития обучающихся коррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

– организацию и проведение индивидуальных (подгрупповых) занятий, необходимых для преодоления трудностей в обучении, 
коррекции пробелов в знаниях. 

Планируемые результаты 
Программа коррекционно-развивающих занятий направлена на достижение обучающимися личностных и предметных результатов, 

формирование базовых учебных действий.  
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — 
введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
Личностные результаты отражают: 

– осознание себя как ученика, формирование  мотивации  к учению;  
– способность к элементарной самооценке на основе наблюдения за собственной деятельностью; 
– развитие навыков сотрудничества в учебной ситуации. 
– ориентированность на достижение результата; 
– проявление самостоятельности.  

Программы направлена коррекцию пробелов в знаниях по предмету математика. Предметные результаты характеризуют достижения 
обучающихся  в усвоении программных требований по данным предметам. 



      В процессе реализации программы формируются базовые учебные действия: личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные.  

      Система оценки достижения планируемых результатов программы представляет собой систему мероприятий по наблюдению, 
анализу, оценке развития ребенка. Результаты диагностики в конце года позволяют сделать вывод о динамике развития. В ходе 
динамического наблюдения у обучающихся выявляется: 

– отношение школьника к учебной работе, характер учебной мотивации; 

– отношение обучающегося к оценке учителя, сформированность самооценки; 

– обучаемость: восприимчивость школьника к помощи, виды помощи (стимулирующая, направляющая, обучающая), способность 
переноса на аналогичные задания; 

– темп работы, работоспособность. 

Содержание программы. 

7 класс. (34 часа) 

1. Формирование и развитие грамматико-аналитических и орфографических навыков. 

Орфограммы, их группировка по опознавательным признакам. Работа с грамматическими справочниками, словарями. 
Самостоятельное составление простейших схем, алгоритмов. Упражнения в дифференциации частей речи. 

2. Пропедевтика изучения сложных тем. 

Разноспрягаемые глаголы. Правописание гласных в суффиксах глаголов. Одна и две н в суффиксах причастий и прилагательных, 
образованных от глаголов. Знаки препинания при причастном и деепричастном обороте. 

3. Восполнение пробелов в знаниях. 

Основные орфограммы существительных, прилагательных, глаголов. Знаки препинания в сложном предложении и при прямой речи. 

Индивидуальная работа по результатам педагогической диагностики. 

4. Развитие речи. 

Расширение словарного запаса по темам «Черты характера человека», «Описание внешности человека», «Описание процессов труда». 



Упражнения в построении текста-рассуждения, в умении аргументировать свои высказывания. 
Работа над выразительным чтением прозаического и поэтического текста. 
 

Требования к знаниям, умениям и навыкам: 
Учащиеся должны научиться: 
- способам группировки орфограмм по основным признакам; 
- знать  грамматические справочники, их назначение; 
-  определять основные орфографические и пунктуационные правила , обосновывать свои ответы и приводить примеры. 
Учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 
-  самостоятельно составлять простейшие схемы, алгоритмы; 
-  дифференцировать части речи; 
-  целесообразно использовать различные виды грамматических справочников, словарей; 
-  находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их 
-  правильно писать слова с изученными орфограммами. 
Кроме этого, должно просматриваться продвижение каждого учащегося по результатам индивидуальной работы. Результаты продвижений 
фиксируются педагогом. 
По развитию речи 
-  строить текст - рассуждение: 
-  аргументировать свои высказывания; 
-  уметь описать внешность человека, его характер, последовательно описывать трудовые процессы; 
- выразительно читать прозаический и стихотворный т



 

Календарно-тематическое планирование коррекционных занятий по русскому языку в 7  классе  

№ Основные направления работы тема 

1 Развитие пространственных отношений Синтаксис. Синтаксический разбор 
Пунктуация.   Пунктуационный разбор 

2 Развитие орфографической зоркости Фонетика и орфография 

3 Развитие синтеза и анализа Морфемный и словообразовательный разбор слова 

4 Развитие орфографической зоркости Морфология и орфография 

5 Развитие связной речи. Устное описание картины  

6 Развитие орфографической зоркости Орфограммы корня слова. 

7 Развитие логики и обогащение словаря Стили литературного языка. Публицистический стиль 

8 Развитие орфографической зоркости Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий 

9 Развитие логики и обогащение словаря Описание внешности человека 

10 Развитие синтеза и анализа Гласные в суффиксах действительных причастий 

11 Развитие логики и обогащение словаря Действительные причастия прошедшего времени 

12 Развитие орфографической зоркости Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени 

13 Развитие синтеза и анализа Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастий 

14 Развитие орфографической зоркости Н и НН в суффиксах страдательных причастий 

15 Развитие связной речи. Употребление страдательных причастий в речи 

16 Развитие связной речи. Приемы сжатия текста для выборочного изложения 

17 Развитие орфографической зоркости Орфограммы в суффиксах причастий 



18 Развитие синтеза и анализа Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 

19 Развитие орфографической зоркости Буквы Е и Е после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 
времени 

20 Развитие орфографической зоркости Подготовка к сочинению-описанию внешности человека с использованием 
причастий 

21 Развитие пространственных отношений Деепричастный оборот 

22 Развитие орфографической зоркости Раздельное написание НЕ с деепричастиями 

23 Развитие связной речи Сочинение на основе картины. 

24 Развитие памяти и внимания Разряды наречий 

25 Развитие связной речи. Составление текста- рассуждения 

26 Развитие орфографической зоркости Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -О и –Е. Буквы Е и И в 
приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий 

27 Развитие орфографической зоркости Н и НН в наречиях на -О и -Е 

28 Развитие орфографической зоркости Буквы О и Е, А после шипящих на конце наречий 

30 Развитие орфографической зоркости Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание 
приставок в наречиях 

32 Развитие связной речи Учебно-научная речь. Отзыв 

34 Развитие связной речи. Употребление слов категории состояния в речи 

 

Математика (учитель математики) 

 

  Программа коррекционной работы по предмету математика,  предназначена для  коррекции предметных  навыков и умений детей  с  

ОВЗ , с учётом  особенностей  их  психофизического  и  речевого  развития,  индивидуальных возможностей,  обеспечивающая  

коррекцию  нарушений  развития  и  социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. Данная 

программа предназначается обучающимся с ЗПР, 7  класса для преодоления речевых расстройств, для  которых требуются особые 



педагогические условия, специальное систематическое целенаправленное коррекционное 

воздействие.                                                                                                                                                                                               

Адаптированная рабочая программа предусматривает решение основных  задач: 

�  обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного образования; 

�  организация качественной коррекционной работы с учащимися с различными формами отклонений в развитии; 

�  сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования образовательного процесса; 

�  создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

�  обеспечение системного подхода к созданию условий для развития ребенка, оказание комплексной помощи в освоении основной 
образовательной программы; 

�  развитие познавательной активности, активизация интеллектуальной деятельности путем формирования умственных операций; 

�  развитие речи, обогащения и систематизация словаря, развитие устной диалогической и монологической речи, составлению 
сюжетных и описательных рассказов; 

�  коррекции индивидуальных недостатков развития ребенка, отклонений в его психическом, речевом и интеллектуальном развитии; 

�  восполнение пробелов предшествующего развития, расширение кругозора, дальнейшее накопление представлений и знаний о 
предметах и явлениях ближайшего окружения ребенка; 

�  выявление в содержании предметных областей универсальных учебных действий и определение условий их формирования в 
образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 

�  формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. 

Особенности программы: 



•         В обучении школьников с ЗПР применяются особые методы обучения, а именно, больший акцент делается на наглядных и 
практических методах обучения, применяются индуктивные методы, репродуктивный метод, игровые методы, приемы 
опережающего обучения, приемы развития мыслительной активности, приемы выделения главного, прием комментирования и пр. 
В период проведения урока используются здоровьесберегающие технологии урока (динамические паузы во время урока, частота 
смены деятельности, определенное место посадки учащегося в классе – чтобы всегда был в поле зрения и контроля) 

•         При оценивании уровня освоения программой вносится изменения в задание так, чтобы можно было сравнить самого учащегося 
с самим собой.  При выполнении работы используется прием повтора инструкции, наглядности и увеличения времени на 
выполнение. 

•         Программа коррекционной работы позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому школьнику с 
учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие от классных 
занятий, на внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят. 

• Материал урока отбирается в зависимости от имеющихся нарушений. При планировании и проведении занятий особое внимание 
следует уделять предметно-практической деятельности. 

• Содержание индивидуальных занятий не допускает «натаскивания», формального механического подхода, должно быть 
максимально направлено развитие ученика. На занятиях необходимо использовать различные виды практической деятельности. 
Действия с реальными предметами, использованием наглядно-графических схем и т. п. 

• Создают возможность для широкой подготовки учащихся к выполнению различного типа задач: формирования пространственных 
представлений, умения сравнивать, обобщать предметы и явления, анализировать слова и предложения различной структуры; 
осмысления художественных текстов; развития навыков планирования собственной деятельности, контроля и словесного отчёта. 

• При работе с каждым типом упражнений, заданий нужно добиваться полного понимания и безошибочного выполнения, только 
после этого следует переходить к другому типу заданий. Желательно часть занятий проводить в игровой форме. Этим будет 
поддерживаться постоянный интерес к занятиям. 

• При проведении игр и упражнений следует исключить ситуацию неудач. Реакция на ошибки должна быть формой помощи. 
• Коррекционно-развивающие занятия должны обеспечить не только усвоение определенных знаний, умений и навыков, но также 

формирование приемов умственной деятельности. 
• Немаловажной задачей является выработка положительной мотивации к учению. 
• Индивидуальные коррекционные занятия учитель проводит по мере выявления у учащихся индивидуальных проблем в развитии, 

отставания в обучении. Индивидуальная помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении 
 
 
Общая характеристика общеучебных трудностей обучении: 



-неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать выполнение задания; 

-неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

-непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких простых); 

-недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

-неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных учебных и практических задач; 

-неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения (неполное выполнение задания); 

-смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов алгоритма при его выполнении; 

-подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

-неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

-неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

-неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

-неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), сравнить решения по степени рациональности. 
    Направление коррекционной работы: 

�  развитие математической речи - через объяснения своих действий. Увеличение объёма памяти; 

�  развитие устойчивости внимания; 

�  развитие распределения внимания; 

�  развитие переключения внимания; 

�  развитие распределения внимания; 

�  развитие объема внимания; 

�  развитие зрительной памяти; 

�  развитие слуховой памяти; 

�  развитие слухового внимания; 



�  развитие смысловой памяти; 

�  развитие словесно – логической памяти; 

�  развитие целостного восприятия и слухового внимания; 

�  развитие творческого воображения и математической речи; 

�  развитие посредственного запоминания. 

 2. Личностные, метапрадметные и предметные результаты освоения учебного курса «Алгебра и геометрия 7 класс» 

В результате освоения курса алгебры и геометрии в 7 классе учащиеся должны овладеть необходимыми знаниями, умениями и 
навыками. 

В ходе преподавания алгебры и геометрии в 7 классе, при работе над формированием у обучающихся УУД следует обращать 
внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали 
опыт: 

•    планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

•    решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов 
решения; 

•    исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых 
задач; 

•    ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики 
(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства; 

•    проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 



•    поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, 
включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

  

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

•    умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

•    критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

•    представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 
цивилизации; 

•    креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

•    умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

•    способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

•         Уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

•         Уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математической проблемы, и представлять ее в 
понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной информации; 

•         Уметь понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 

•         Уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и необходимость их проверки; 



•         Уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

•         Понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

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

•         Уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

•         Первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 
явлений и процессов. 

Предметные результаты: 

Предметная область «Арифметика» 

•         Переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную в виде обыкновенной и наоборот, записывать большие и 
маленькие числа в виде целых степеней десятки; 

•         Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать, находить значение степени с целым показателем, 
находить значение выражения; 

•         Округлять целые и десятичные дроби, приближенное значение числа с избытком и недостатком, выполнять оценку числовых 
выражений; 

•         Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема, выражать более крупные единицы через 
более мелкие и наоборот; 

•         Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и пропорциональностью, с дробями и процентами; 

•         Использовать приобретенные знания в практической деятельности решать несложные практические расчетные задачи, 
интерпретировать результаты с учетом ограничений, проверять результаты различными способами и т.д.) 

3. Содержание тем учебного курса 



Уравнения. (2 часа) 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом составления 
уравнений. Выражения. 

Начальные геометрические сведения (2 часа) 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Отрезок, луч. 
Расстояние. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла 

Тождества. (3 часа) Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Треугольники (3 часа) 

Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 
Равнобедренные и равносторонние треугольники. Прямая и обратная теоремы, свойства и признаки равнобедренного треугольника. 
Признаки равенства треугольников. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка 
пополам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы угла. 

Степень с натуральным показателем. (3 часа) 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. 

Параллельные прямые (3 часа) 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы, следствия. Перпендикулярность прямых.  
Контрпример, доказательство от противного. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к 
прямой. 

  

Многочлены. (3 часа) 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на множители. 



Формулы сокращенного умножения. (4 часа) 

Формулы (а ± b)2 = а2± 2аb + b2, (а ± b)3 = а3 ± 3а2b + 3ab2 ± b3, (а ± b) (а2 + ab + b2) = а3 ± b3. Применение формул сокращенного 
умножения в преобразованиях выражений. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (3 часа) 

Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинами сторон и углов 
треугольника. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Построение треугольника по трем сторонам. 

Функции. (3 часа) 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее 
график. Линейная функция и ее график. 

Системы линейных уравнений. (5 часов) 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и ее геометрическая интерпретация. Решение 
текстовых задач методом составления систем уравнений. 

4. Календарно-тематическое планирование по алгебре и геометрии 7 класс 

        Планируемые результаты   
Дата   

№ 

урок

а 

п/п 

Тема урока Тип урока 
Элементы 

содержания 

Развиваемые 

УУД 

(познавательные

, 

коммуникативны

е, регулятивные) 

для ФГОС 

Предметные 

результаты 

Вид контроля 

(деятельность на 

уроке) 

По 

плану 

По 

факт

у 



  
I четверть ( 8,5 недель х 1 ч.)               8 ч. 

  

Уравнения (2 часа) 

1 

Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной 

Урок 

повторения 

изученного 

материала 

Понятие 

линейного 

уравнения с 

одной 

переменной. 

Корень 

уравнения. 

Коэффициент, 

алгоритм 

решения 

К: оформлять мысли устно и 

письменно 

Р: уметь работать по 

плану,  осуществлять пошаговый 

контроль и контроль результат, 

оценивать правильность выполнения 

действий 

П: ориентироваться в системе 

знаний (отличать новое от ранее 

известного), использовать знаково-

символьную запись, строить 

логические цепочки рассуждений 

Научиться выстраивать 

алгоритм решения линейного 

уравнения с одной переменной; 

описывать свойства корней 

уравнений; распознавать 

линейные уравнения с одной 

неизвестной; решать линейные 

уравнения и уравнения, 

сводящиеся к ним; определять 

значение коэффициента при 

переменной. Знать основные 

приемы решения линейных 

уравнений. Уметь распознавать 

линейные уравнения. 

 Опорный 

конспект. 

06.09. 

  

  

  

  

  

  

  

2 

Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

Урок 

повторения 

изученного 

материала 

Алгоритм решения 

задач с помощью 

составления 

уравнений 

К: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; уметь 

(или развивать способность) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 

неизвестно; самостоятельно 

Знать алгоритм решения задач с 

помощью составления 

уравнений. Уметь решать 

задачи с помощью линейных 

уравнений с одной переменной, 

решать задачи с помощью 

уравнений. Уметь переводить 

текс в математическую модель. 

Разбор 

нерешенных 

задач, 

построение 

алгоритма 

действий, 

работа с 

опорным 

конспектом, 

выполнение 

13.09. 

  

  

  

  

  

  



формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

П: проводить анализ способов 

решения задач 

Л: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению нового 

практических 

заданий. 

  

Начальные геометрические сведения    (2 часа) 

3 

Смежные и 

вертикальны

е углы 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Смежные, 

вертикальные 

углы. Свойства. 

Теоремы. 

Л: уметь ориентироваться в учебной 

деятельности. 

К: планировать сотрудничество со 

сверстниками и учителем. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

П: составлять характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам, выявлять сходства и 

различия объектов. 

Знать основные понятия 

темы: Смежные и 

вертикальные углы. Уметь 

определять вид угла, 

применять теоремы и 

свойства при решении задач 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельн

ое выполнение 

упражнений. 

п/р 

20.09

. 

  

4 

Перпендикул

ярные 

прямые 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Перпендикулярн

ые прямые 

П: Выражают структуру задачи 

разными средствами. Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Знать основные понятия 

темы: перпендикулярные 

прямые. Уметь строить 

перпендикулярные прямые с 

помощью различных 

Выполнение 

п/р. 

27.09

. 

  



Р: Оценивают достигнутый  

результат            

К: Регулируют собственную 

деятельность посредством 

письменной речи, проявляют умение 

работать в парах 

чертежных инструментов. 

Выражения и тождества          (3 ч) 

5 

Выражения с 

переменными 

  

  

Урок 

повторения 

изученного 

материала 

Выражения с 

переменными. 

Переменная. 

Допустимое 

значение 

переменной. 

Недопустимое 

значение 

переменной. 

Запись формул 

  

К: осуществлять совместную 

деятельность в группах; задавать 

вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Р: оценивать работу; исправлять и 

объяснять ошибки. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации; устанавливать 

причинно-следственные связи 

Л:Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задач 

й 

Познакомиться с понятиями 

значение выражения с 

переменными, область 

допустимых значений 

переменной. Научиться 

находить значение 

алгебраического выражения 

при заданных значениях 

переменных; определять 

значения переменных, при 

которых имеет смысл 

выражение 

Формирование у учащихся 

способности к рефлексивной 

деятельности 

  

Выполнение 

практических 

заданий. 

  

04.10

. 

  



6 

Тождества. 

Тождественны

е 

преобразован

ия выражений 

  

Урок 

повторения 

изученного 

материала 

Числовые, 

буквенные 

выражения. 

Тождества. 

Основные 

законы 

тождественных 

преобразований. 

  

К: планирование сотрудничества, 

организация учебного взаимодействия 

Р: уметь проявлять познавательную 

инициативу, проговаривать 

последовательность действий на уроке, 

различать способ и результат действия 

П: преобразование информации из 

одной формы в другую, осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания, извлечение 

необходимой информации, анализ 

фактов и явлений 

Знают понятие подобных 

слагаемых, умеют применять 

математические законы для 

приведения подобных 

слагаемых. Знают правила 

раскрытия скобок. Умеют 

записывать математические 

законы символами. 

  

Беседа, 

построение 

алгоритма 

действий, 

выполнение 

практических 

заданий. 

11.10

. 

  

7 

Тождества. 

Тождественны

е 

преобразован

ия выражений 

  

Комбиниро

ванный 

урок 

Числовые, 

буквенные 

выражения. 

Тождества. 

Основные 

законы 

тождественных 

преобразований. 

  

П: уметь передавать содержание в 

сжатой форме, выборочном или 

развернутом виде, уметь устанавливать 

причинно-следственные связи 

Р: уметь составлять план действий для 

достижений учебной цели 

К: уметь использовать знаково-

символическую запись 

Знают понятие подобных 

слагаемых, умеют применять 

математические законы для 

приведения подобных 

слагаемых. Знают правила 

раскрытия скобок. Умеют 

записывать математические 

законы символами. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

18.10

. 

  

  

  

  

  

Треугольники   (3  часа) 

8 

Решение задач 

на 

применение 

Урок 

закрепления 

изученного 

Треугольник. 

Теорема (первый 

признак 

Л: осознанный выбор способа решения. 

Р:выстраивание последовательности 

необходимых операций их выполнение 

Демонстрируют умения по 

применению 1 признака для 

выявления равных 

Решение 

задач. 

25.10

. 

  



первого 

признака 

равенства 

треугольников 

материала. равенства) (алгоритм). 

П: строить логические цепочки 

рассуждений. 

треугольников. 

  II четверть ( 7 недель)        (7 часов)                                        2 чт. 

9 

Решение задач 

на 

применение 

второго 

признака 

равенства 

треугольников 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

Треугольник. 

Теорема (2 

признак) 

П: уметь передавать информацию в 

сжатом виде. 

К: уметь задавать вопросы, 

необходимые для организации 

деятельности, проводить анализ 

изучаемых объектов, работать с 

различного вида информацией (текст, 

таблицы) 

Р: принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать свою деятельность 

Демонстрируют умения по 

применению 2 признака для 

выявления равных 

треугольников. доказывать 

равенство треугольников 

используя алгоритм. 

Демонстраци

я решений. 

08.11

. 

  

10 

Решение задач 

на 

применение 

третьего 

признака 

равенства 

треугольников 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

Треугольник. 

Теорема (3 

признак) 

К: осуществлять взаимоконтроль и 

сотрудничество, полно и точно 

выражать свои мысли. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, выбор способа 

решения задачи 

Р: осуществлять пошаговый контроль и 

контроль результат, оценивать 

правильность выполнения действий 

Демонстрируют умения по 

применению 3 признака для 

выявления равных 

треугольников. доказывать 

равенство треугольников 

используя алгоритм. 

Демонстраци

я решений. 

15.11

. 

  

  

  

  

  



Степень с натуральным показателем    (3  часа) 

11 

Умножение и 

деление 

степеней 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

  

  

  

  

  

Степень с 

одинаковым и 

разными 

основаниями. 

Формулы  

умножения и 

деления 

степеней 

К: развивать умение использовать 

языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме 

Р: осознавать недостаточность знаний, 

планировать необходимые , оценивать 

свои достижения совместные действия 

П: выделять количественные 

характеристики объектов, выражать 

смысл ситуации различными способами 

(схемы, знаки, символы) 

Знать таблицу основных 

степеней, уметь применять на 

практике. Вывести формулы 

умножения и деления 

степеней 

Продолжение 

работы над 

опорным 

конспектом, 

выполнение 

тренировочн

ых заданий. 

22.11

. 

  

12 

Возведение в 

степень 

произведения 

и степени 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Степень с 

одинаковым и 

разными 

основаниями. 

Формулы  

возведения 

степени в 

степень 

К: осуществлять совместную работу в 

группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач; формулировать 

собственные мысли, задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения 

Р: оценивать свои достижения, 

осознавать возникшие трудности, 

искать причины и пути преодоления 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи в зависимости 

Вывести формулу возведения 

в степень, освоить алгоритм 

решения, применять при 

решении комплексных задач 

Продолжение 

заполнения 

опорного 

конспекта, 

 выполнение 

тренировочн

ых заданий. 

29.11

. 

  



от конкретных условий 

Л: формировать навык 

самодиагностики и самокоррекции 

групповой работы 

13 

Одночлен и 

его 

стандартный 

вид 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Одночлен, 

операция 

приведения 

одночлена к 

стандартному 

виду, 

коэффициент 

одночлена 

П: структурировать знания, выделять 

существенную и второстепенную 

информацию 

Р: контролировать учебные действия, 

корректировать действи 

К: организовывать и участвовать в 

совместном действии, обмениваться 

мнением 

Познакомиться с понятием 

одночлен, стандартный вид 

одночлена, определить 

алгоритм приведения 

одночлена к стандартному 

виду, находить область 

допустимых значений 

Структуриро

вание 

имеющихся 

знаний, 

работа с 

учебником,   

отработка 

алгоритма 

действий. 

06.12

. 

  

Параллельные прямые 3 часа   

14 

Признаки 

параллельных 

прямых 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Параллельные 

прямые, 

секущая, виды 

углов при них, 

свойства, 

признаки 

параллельности, 

название углов 

при 

параллельных 

прямых и 

К: составлять план действий для 

достижения цели,  выстраивание 

последовательности необходимых 

операций их выполнение (алгоритм). 

Л: понимание причин успеха 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, выбор способа 

решения задачи, уметь использовать 

знаково-символьную запись 

Знание основных понятий 

темы:    Параллельные 

прямые, секущая, виды углов 

при них, свойства, признаки 

параллельности. 

Формулировки свойств и 

признаков параллельности 

прямых. Переводить 

текстовую информацию в 

графическое изображение, 

читать чертежи. 

Составление 

опорного 

конспекта, 

отработка 

применения 

признаков 

параллельны

х прямых при 

решении 

задач. 

13.12

. 

  



секущей 

15 

Решение задач 

по теме 

« Признаки 

параллельных 

прямых» 

Урок 

закрепления 

новых 

знаний и 

способов 

действия. 

Параллельные 

прямые, 

секущая, виды 

углов при них, 

свойства, 

признаки 

параллельности 

П: уметь передавать информацию в 

сжатом виде. 

К: уметь задавать вопросы, 

необходимые для организации 

деятельности, проводить анализ 

изучаемых объектов, работать с 

различного вида информацией (текст, 

таблицы) 

Р: принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать свою деятельность 

Уметь: переводить текстовую 

информацию в графическое 

изображение, читать чертежи. 

Проводить анализ данных, 

определять в каком случае 

необходимо при  решении 

задачи использовать признак 

или свойство параллельности 

прямых 

Использован

ие опорного 

конспекта 

для решении 

задач. 
20.12

. 

  

  III четверть ( 10 недель)              10 ч                                       3 чт. 

16 

Свойства 

параллельных 

прямых 

Комбиниро

ванный 

урок 

Свойства 

параллельных 

прямых 

К: уметь оформлять мысли в устной и 

письменной форме., планировать 

учебное сотрудничество 

П: осуществлять поиск необходимой 

информации, анализировать факты 

Р: составлять план действий для 

достижения цели, выстраивание 

последовательности необходимых 

операций их выполнение (алгоритм). 

Уметь: переводить текстовую 

информацию в графическое 

изображение, читать чертежи. 

Проводить анализ данных, 

определять свойство 

параллельности прямых 

необходимое для решения 

поставленной задачи 

Составление 

опорного 

конспекта 

(таблица). 

10.01

. 

  

Многочлены   (3  часа) 



17 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Комбиниро

ванный 

урок 

Алгебраическая 

сумма 

многочленов, 

взаимное 

уничтожение 

многочленов 

К: осуществлять совместную работу в 

группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач; формулировать 

собственные мысли, задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения 

Р: оценивать свои достижения, 

осознавать возникшие трудности, 

причины и искать пути преодоления 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи в зависимости 

от конкретных условий 

Л: формировать навык 

самодиагностики и самокоррекции 

групповой работы 

Научиться выполнять 

операцию сложения и 

вычитания многочленов на 

практике, распознавать 

квадратный трехчлен, 

выяснять возможность 

разложения на множители 

Построение 

алгоритма 

сложения и 

вычитания 

многочленов. 

17.01

. 

  

18 

Умножение 

одночлена на 

многочлен 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Правила 

сложения и 

вычитания, 

умножения 

многочленов. 

Решение задач 

К: обсуждать различные точки зрения и 

вырабатывать общую (групповую) 

позицию 

Р: прогнозировать результат и уровень 

усвоения 

П: выбирать обобщенные стратегии 

решения задач, применять методы 

информационного поиска; 

структурировать знания; определять 

Освоить операцию умножения 

многочлена на одночлен, 

научиться правильно 

выполнять 

Решение 

упражнений с 

обоснованны

м 

комментиров

анием. 

24.01

. 

  



основную и второстепенную 

информацию 

19 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Операция 

вынесения 

общего 

множителя. 

Решение задач 

К: обсуждать различные точки зрения и 

вырабатывать общую (групповую) 

позицию 

Р: прогнозировать результат и уровень 

усвоения 

П: выбирать обобщенные стратегии 

решения задач, применять методы 

информационного поиска; 

структурировать знания; определять 

основную и второстепенную 

информацию 

Освоить операцию вынесения 

общего множителя, научиться 

правильно выполнять, 

находить наибольший общий 

делитель 

Решение 

упражнений с 

пошаговым 

комментиров

анием. 

31.01

. 

  

Формулы сокращённого умножения       (4  часа) 

20 

Возведение в 

квадрат и в 

куб суммы и 

разности двух 

выражений 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Формулы 

квадрата и куба 

суммы и 

разности 

двучлена 

К: обсуждать различные точки зрения и 

вырабатывать общую (групповую) 

позицию 

Р: прогнозировать результат и уровень 

усвоения 

П: выбирать обобщенные стратегии 

решения задач, применять методы 

информационного поиска; 

структурировать знания; определять 

основную и второстепенную 

Познакомиться с основными 

формулами сокращенного 

умножения: квадрата и куба 

суммы и разности двух 

выражений. Научиться 

применять формулы для 

разложения 

Решение 

проблемных 

практических 

заданий. 

07.02

. 

  



информацию 

Л: формировать навык 

самодиагностики и самокоррекции 

групповой работы 

21 

Разложение 

разности 

квадратов на 

множители 

Комбиниро

ванный 

урок 

Формула 

разности 

квадратов, 

тождественные 

преобразования 

К: развивать способность с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию 

П: устанавливать причинно- 

следственные связи, строить 

логические цепочки рассуждений 

Л: формировать навык 

самодиагностики и самокоррекции 

Познакомиться с основными 

формулами сокращенного 

умножения: разность 

квадратов. Научиться 

применять формулы для 

разложения выражений 

Решение 

проблемных 

практических 

заданий. 
14.02

. 

  

22 

Применение 

различных 

способов для 

разложения на 

множители 

Комбиниро

ванный 

урок 

Группировка, 

вынесение 

общего 

множителя, 

разность и сумма 

квадратов и 

кубов 

К: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной 

форме 

Р: выделять и осознавать то, что уже 

усвоено, осознавать качество и уровень 

усвоения 

П: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц; выражать смысл 

ситуации различными средствами 

Научиться выполнять 

разложение на множители 

различными способами с 

помощью: Группировки, 

вынесение общего множителя, 

разность и сумма квадратов и 

кубов 

Фронтальный 

опрос, 

решение 

проблемных 

практических 

заданий 
21.02

. 

  



(символы, знаки) 

Л: формировать устойчивую 

мотивацию к изучению и закреплению 

23 

Применение 

различных 

способов для 

разложения на 

множители 

Комбиниро

ванный 

урок 

Группировка, 

вынесение 

общего 

множителя, 

разность и сумма 

квадратов и 

кубов 

К: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной 

форме 

Р: выделять и осознавать то, что уже 

усвоено, осознавать качество и уровень 

усвоения 

П: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц; выражать смысл 

ситуации различными средствами 

(символы, знаки) 

Л: формировать устойчивую 

мотивацию к изучению и закреплению 

Научиться выполнять 

разложение на множители 

различными способами с 

помощью: Группировки, 

вынесение общего множителя, 

разность и сумма квадратов и 

кубов 

Решение 

проблемных 

практических 

заданий. 

28.02

. 

  

Соотношение между сторонами и углами треугольника (3 часа) 

24 

Сумма углов 

треугольника. 

Решение 

задач. 

Урок 

закрепления 

новых 

знаний и 

способов 

  Р: осуществлять пошаговый контроль и 

контроль результат, оценивать 

правильность выполнения действий 

Л: понимание причин успеха 

  Решение 

задач. 
07.03

. 

  



действия. П: устанавливать причинно-

следственные связи, выбор способа 

решения задачи, уметь использовать 

знаково-символьную запись 

К: формулировать и аргументировать 

свой действия 

25 

Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Треугольник, 

угол 

противолежащий 

стороне, 

неравенство 

треугольника, 

теорема о 

соотношении 

сторон и углов 

треугольника. 

П: уметь преобразовывать информацию 

из одной формы в другую, 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей, ориентироваться в 

системе своих знаний 

Р: уметь определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

планировать действия с учетом 

поставленной задачи 

К: уметь организовывать учебное 

взаимодействие 

Знание основных понятий 

темы: угол противолежащий 

стороне, неравенство 

треугольника.  Теорема о 

соотношении сторон и углов 

треугольника ее 

доказательство. Уметь решать 

задачи по алгоритму, 

записывать решения с 

использованием символов. 

Приводить примеры, 

аргументировать ответ. 

Организация групповой 

работы 

  

Опорный 

конспект 

(таблица) 

14.03

. 

  

  IV четверть ( 9 недель)           9 ч 4 чт. 

26 

Решение 

задач. 

Подготовка к 

Урок 

закрепления 

новых 

Задачи : 

соотношение 

сторон и углов 

Л: понимание причин успеха 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, выбор способа 

  Фронтальная, 

индивидуаль

ная работа, 

28.03

. 

  



контрольной 

работе. 

знаний и 

способов 

действия. 

треугольника, 

неравенство 

треугольника. 

решения задачи, уметь использовать 

знаково-символьную запись 

К: формулировать и аргументировать 

свой действия 

текущий 

контроль 

Функции     (3  часа) 

27 

Прямая 

пропорционал

ьность и ее 

график 

Комбиниро

ванный 

урок 

Функция прямой 

пропорциональн

ости общий вид, 

коэффициент, 

монотонность 

функции 

К: оформлять мысли устно и письменно 

Р: уметь работать по 

плану,  осуществлять пошаговый 

контроль и контроль результата, 

оценивать правильность выполнения 

действий 

П: ориентироваться в системе знаний 

(отличать новое от ранее известного), 

использовать знаково-символьную 

запись, строить логические цепочки 

рассуждений 

Знать общий вид функции 

прямой пропорциональности, 

уметь по коэффициенту 

определять характер 

монотонности, 

демонстрировать навыки 

работы с координатной 

плоскостью, уметь строить 

график функции прямой 

пропорциональности 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная работа, 

текущий 

контроль 

04.04

. 

  

28 

  

  

  

  

Линейная 

функция и ее 

график 

Комбиниро

ванный 

урок 

Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными, 

линейная 

функция с двумя 

переменными, 

зависимые,  

П: умеют составлять план действий для 

учебной задачи, извлекать информацию 

из  текста, анализировать ее 

Р: умеют проговаривать 

последовательность действий, 

оценивать и корректировать свои 

действия и полученный результат 

К: умеют аргументировать и 

Знать общий вид линейной 

функции и уравнения с двумя 

переменными, знать понятия 

зависимой, независимой 

переменной, уметь выражать 

одну переменную через 

другую, демонстрировать 

навыки работы с 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная работа, 

текущий 

контроль 

11.04

. 

  

  

  

18.04

  



29 независимые 

переменные 

формулировать свое мнение, задавать 

вопросы, необходимые для организации 

своей деятельности 

координатной плоскостью. . 

Системы линейных уравнений (5 ч) 

30 

Способ 

подстановки 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Система 

линейных 

уравнений, 

аналитический 

 способ решения 

систем 

(подстановка) 

П: уметь передавать содержание в 

сжатой форме, выборочном или 

развернутом виде, уметь устанавливать 

причинно-следственные связи 

Р: уметь составлять план действий для 

достижений учебной цели 

К: уметь использовать знаково-

символическую запись 

Научиться решать системы 

уравнений с двумя 

переменными  способом 

подстановки. 

Фронтальный 

опрос, 

решение 

проблемных 

практических 

заданий 

25.04

. 

  

  

31 

Способ 

сложения 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Система 

линейных 

уравнений, 

аналитический 

 способ решения 

систем 

(сложение) 

Л: уметь ориентироваться в учебной 

деятельности. 

К: планировать сотрудничество со 

сверстниками и учителем. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

П: составлять характеристики объектов 

по одному или нескольким признакам, 

выявлять сходства и различия объектов. 

Научиться решать системы 

уравнений с двумя 

переменными  способом 

сложения. 

Фронтальный 

опрос, 

решение 

проблемных 

практических 

заданий 
02.05

. 

  

  

32 

Решение задач 

с помощью 

систем 

Урок 

освоения 

новых 

Задачи, системы 

уравнений 

Л: Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

Научиться составлять 

математическую модель 

(систему уравнений с двумя 

Фронтальный 

опрос, 

решение 

16.05

. 

  

  



уравнения знаний познавательный интерес к изучению 

предмета, к способам решения 

познавательных задач. 

Р: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению. 

П: выделяют и формулируют проблему. 

Выбирают основания и критерии для 

сравнения, классификации объектов 

К:устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

переменными) на основе 

текстовой задачи, решать ее 

аналитически, любым 

освоенным способом. 

проблемных 

практических 

заданий 

33 

Решение задач 

с помощью 

систем 

уравнения 

Комбиниро

ванный 

урок 

Задачи, системы 

уравнений 

Л: Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета, к способам решения 

познавательных задач. 

Р: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению. 

П: выделяют и формулируют проблему. 

Выбирают основания и критерии для 

сравнения, классификации объектов 

К:устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и 

Научиться составлять 

математическую модель 

(систему уравнений с двумя 

переменными) на основе 

текстовой задачи, решать ее 

аналитически, любым 

освоенным способом. 

Фронтальный 

опрос, 

решение 

проблемных 

практических 

заданий 

23.05

. 

  

  



  
 

Профориентация.  Курс «В мире профессий» 
Программа  внеурочной деятельности « Профориентация» разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта  образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»,  

способствовать продуктивной 

кооперации 

34 

Решение задач 

с помощью 

систем 

уравнения 

Комбиниро

ванный 

урок 

Задачи, системы 

уравнений 

Л: Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета, к способам решения 

познавательных задач. 

Р: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению. 

П: выделяют и формулируют проблему. 

Выбирают основания и критерии для 

сравнения, классификации объектов 

К: устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Научиться составлять 

математическую модель 

(систему уравнений с двумя 

переменными) на основе 

текстовой задачи, решать ее 

аналитически, любым 

освоенным способом. 

Фронтальный 

опрос, 

решение 

проблемных 

практических 

заданий 

30.05

. 

  

  



3. Письма  Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного стандарта общего образования». 

4. Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 г № 986, зарегистрирован в Минюсте России 
03.02.2011 г., регистрационный номер 19682). 

5. Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены 
приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 г № 2106, зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2011 г., регистрационный номер 19679). 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно–эпидемиологическое требования к условиям и  организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (утверждены приказом Минобрнауки России от 29.12.2010 г № 3189, зарегистрирован в Минюсте 
России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19 993). 

7. Годового календарного учебного графика 
8. Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся. 

 
Курс  «Профориентация» реализует учебно - познавательное направление внеурочной деятельности. Каждый вид деятельности, 
реализуемый данной программой - творческий, познавательный, игровой - способствует формированию социального опыта школьника, 
осознанию им необходимости уметь применять полученные знания в нестандартной ситуации, развитию индивидуальных возможностей 
каждого ребенка, обогащению коммуникативного опыта школьников. 
 
 
Актуальность курса  обусловлена рядом факторов: 

� Психологической неготовностью  к моменту перехода от обучения к сфере профессионального труда; 
� Отсутствием ясной жизненной перспективы 
� Неадекватной самооценкой и несформированной способностью оценки своих возможностей и способностей при определении профиля и 

содержания профессии, 
� Неспособностью адекватно учитывать влияние производственного микроклимата на человека и неготовность к преодолению 

профессиональных трудностей 

Новизна Рабочей программы состоит в том, чтобы уже на ранних стадиях формирования социальной сферы интересов личности ребёнка, 
познакомить младших школьников с профессиями взрослых людей и обеспечить пропедевтику предпрофильной подготовки. Таким 
образом, предлагаемый курс может стать первой ступенью в системе работы школы по переходу на предпофильное и профильное 
обучение 



Цель:  помочь обучающимся правильно оценить свои возможности и способности при выборе профессии, научить разбираться в мире 
профессий и самостоятельно анализировать профессии, составить представление о том, как функционирует рынок труда, и в результате 
сформировать информационную готовность к профессиональному выбору. 

Задачи:  

� познакомить обучающихся с разнообразием мира профессий;  
� формировать конкретно-наглядные представления о существенных сторонах профессии;  
� оказать помощьобучающимся в адекватном восприятии своих возможностей и способностей; 
� научить  обучающихся навыкам ориентации в личных психологических свойствах, способах самоанализа и самосовершенствования; 
� развивать познавательные способности и творческую активностьобучающихся; 
� формировать умение ориентироваться в мире профессий, умения работать с различными источниками информации ; 
� создать условия для формирования у детей младшего возраста единой картины о мире труда, профессий, воспитания творческой активности, 

способности ориентироваться в многообразии трудовой деятельности человека. 
�  

Программа построена на следующих принципах: 
1. Принцип единства диагностики и коррекции развития, который заключается в целостности процесса оказания 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи в развитии ребёнка. 
2. Деятельностный принцип коррекции.  Основан на признании того, что именно активная деятельность самого ребенка 

является движущей силой развития.  
3. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода – изменения содержания, форм, способов коррекционно-

развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка.  
4. Принцип комплексности организации коррекционной работы заключается в особенностях использования методических 

средств и подходов, различных теоретических и методологических подходов, конкретных техник.  
5. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в реализации программы. Принцип 

определяется той ролью, которую играет ближайший круг общения в психическом развитии ребёнка. Система отношения ребёнка с 
близкими взрослыми, особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, способы её 
осуществления составляют важнейший компонент социальной ситуации развития ребёнка, определяют зону его ближайшего развития.  

6. Учёт эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, занятия, упражнения, предъявляемый материал должны 
создавать благоприятный эмоциональный фон, стимулировать положительные эмоции. Коррекционное занятие обязательно завершается 
на позитивном эмоциональном фоне. 
 
Особенности реализации программы. 



Рабочая программа позволяет организовать фронтальную работу обучающихся, при которой обучающиеся для достижения общей цели 
одновременно выполняют общее задание; групповую работу, которая заключается в выполнении учебной задачи определённой группой 
обучающихся; коллективную работу, основанную на общении в динамических парах и парах сменного состава. 
Содержание занятий определяется возрастными особенностями младших школьников. Каждое занятие имеет тематическое наполнение, 
связанное с рассмотрением определенной профессии. Учащиеся имеют возможность расширить свой кругозор, представления о мире 
профессий, а также исследовать свои способности применительно к рассматриваемой профессии. 
Занятия, проводятся в активной форме: игры, дискуссии, конкурсы, викторины, с элементами творчества и самостоятельного поиска 
знаний. Это способствует формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в творческой деятельности, развитию кругозора у 
учащихся. 
Работа  построена таким образом, что представляет возможность учащимся тренировать различные виды своих способностей . Игровая 
мотивация превалирует, перерастает в учебную. Ребенок становится заинтересованным субъектом в развитии своих способностей. 
 

Средства, формы и методы коррекционной работы: 

- наглядность, коррекционные игры и упражнения, практическая работа; 
- проводятся групповые занятия; 
- психогимнастика, конструирование, наглядный и практический метод, связь с окружающей средой, опора на жизненный опыт и 
собственные ощущения. 
- Индивидуальная, фронтальная и групповая 

Описание места курса в Плане внеурочной деятельности 

В учебном плане коррекционные занятия по курсу «Профориентаия» представлены с расчетом 1  час в неделю, 34 часа в год. 
Коррекционные занятия проводятся  во второй половине дня. Основной формой организации является комплексное занятие. 

Продолжительность занятия составляет 40 минут.  
 
2.Планируемые результаты  освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 
 
Освоение детьми программы  внеурочной деятельности «Профориентация» направлено на достижение комплекса  результатов в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Программа обеспечивает достижение 
обучающимися 6 класса следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 
Личностные результаты 



− основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 
инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда,  

− осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей; 

− положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 
восприятию; 

− целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;   

− самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

− понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 
современном обществе;  

− готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по направлению «Профориентация» - является формирование 
следующих базовых учебных действий (БУД): 

1. Регулятивные БУД: 

• Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем 
плану.  

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
• Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные БУД: 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

3. Коммуникативные БУД: 



• Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 
небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других.Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог). 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Средством формирования этих действий служит 

организация работы в парах и малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

В ходе реализации программы обучающиеся должны овладевать специальными знаниями, умениями и навыками.  

К ним относятся: 

• когнитивные – знания обучающихся о труде, о мире профессий; 
• мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть какой-либо профессиональной 

деятельностью; 
• поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Предметными результатами изучения курса являются следующие знания и умения: 
 

Знания Умения 
Допустимый уровень  
- представления о 

профессионально значимых 

способностях и личностных 

качествах, 

-представления   о мире 

профессий, 

-о психологических особенностях 

основных видов деятельности; 

-о профессиональной деятельности. 

- - умение самостоятельно подготовить развернутое описание профессии, определить способности, 
которые необходимы данной профессии, и подобрать задания для проверки этих способностей. 
-описывать признаки предметов, профессий  и узнавать предметы  и профессии по их признакам, 
- выделять существенные признаки предметов, 
- обобщать, делать несложные выводы, 
- классифицировать явления, предметы,  
- определять последовательность выполнения операций,  
- давать определения тем или иным понятиям, 
- осуществлять поисково-аналитическую деятельность для практического решения прикладных 
задач с использованием знаний, полученных при изучении учебных предметов,   способность 
добывать новую информацию из различных источников. 
-отношение человека к деятельности и к себе как к деятелю; ----уметь пользоваться правилами 
выбора профессии; 



осознание детей ценности и 
важности профессии; 
 
 

 

Минимальный уровень  
-представления   о мире 

профессий, 

- представления о 
профессионально значимых 
способностях и личностных 
качествах, 

-уметь подготовить краткое описание профессии, но не определяет способности, которые 
необходимы для данной профессии.  
- развитие осмысленного запоминания, дифференцированного восприятия, произвольного 
внимания; 
- называть функциональное назначение приспособлений и инструментов; 
- выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с помощью приспособлений (шаблон, 
трафарет); 
- выполнять приемы удобной и безопасной работы ручными инструментами, 
- выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической задачей, 
 личностное развитие детей (навыки работы в группе, развитие воображения, навыки слушания); 

Ожидаемые результаты: 

• участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой деятельности;  
•  заинтересованность в развитии своих способностей, 
• участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой профессии, 
• возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной деятельности,  
• развитие познавательной активности, любознательности, расширение общего кругозора и знаний, познавательных интересов и 

творческого мышления; 
• проявление интереса и склонности к определённым профессиям, уважение к людям трудовых специальностей 
• совместное обсуждение и осмысление важности таких качеств, как ответственность и аккуратность для успешного выполнения 

профессиональных обязанностей. 

Оценка  планируемых результатов освоения программы 
 В основу программы положены ценностные ориентиры, достижение которых определяется воспитательными результатами. О 
достижении результатов следует судить по следующим критериям:  

Критерии успешности прохождения программы 



• Высокий уровень - умение самостоятельно подготовить развернутое описание профессии, определить способности, которые необходимы 
данной профессии, и подобрать задания для проверки этих способностей. 

• Средний уровень - умение подготовить с помощью родителей развернутое описание профессии, но недостаточно точно определяет 
способности, которые необходимы для данной профессии. Ему нужна помощь в подборе заданий для проверки этих способностей.  

• Низкий уровень - умение подготовить краткое описание профессии, но не определяет способности, которые необходимы для данной 
профессии.  
 

Воспитательные результаты освоения программы оцениваются по трем уровням: 

 

Первый уровень результатов Приобретение обучающимися с умственной отсталостью социальных знаний о ближайшем 
окружении и о себе, об  устройстве общества, знание признаков предметов, профессий  и 
узнавание  предметов  и профессии по их признакам, целостный, социально ориентированный 
взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в 
выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной 
ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 
поведения в современном обществе;   

Второй уровень результатов Получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 
(человек, семья,  природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 
реальности в целом.   

Третий уровень результатов Получение обучающимися с умственной отсталостью начального опыта самостоятельного 
общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. 

2. Содержание курса. 6 класс 

Входящее обследование детей 

1. Человеческие возможности.  Раздел ориентирован на общее представление о возможностях человека при выборе профессии,  в том 
числе качествах личности, необходимых для успешности профессиональной деятельности, чертах характера, отличающих успешного 
специалиста в любой области. Представление о темпераменте. Психологическая характеристика основных типов темперамента, 
особенности проявления в профессиональной деятельности. Чувства и эмоции, их роль в профессиональной деятельности. Способы 
выражения. Регуляция эмоционального состояния. Мышление как средство познания. Продуктивность, оригинальность, 
любознательность, мужество. Ведущий тип мышления как индивидуальный способ преобразования информации. 



2. Способности и профессиональная пригодность. На этом этапе формируется представление о профессиональных навыках,  
способностях (способности общие и специальные. Способности к практическим видам деятельности),  перспективах профессионального 
роста и мастерства, правилах выбора профессии, умение адекватно оценить свои личностные возможности в соответствии с требованиями 
избираемой профессии.  
Задатки, общие и специальные способности. Условия развития способностей. Способности к практическим видам деятельности: к 
зрительному, слуховому и осязательному восприятию информации, формированию двигательных навыков.  Представление о степенях 
профессиональной пригодности человека: профессиональная непригодность к конкретной профессии, профессиональная пригодность к 
конкретной профессии или группе профессий, соответствие конкретной профессиональной деятельности, призвание. требованиях 
профессии к человеку 
3. Предварительное планирование профессионального будущего. На этом этапе формируется представление о мире профессий, 
добросовестное отношение к труду, понимание его роли в жизни человека и общества, дается установка на выбор профессии, развивается 
интерес к будущей профессии. Формируется осознание учащимися своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с 
выбором профессии и своего места в обществе. При этом будущая профессиональная деятельность выступает как способ создания 
определенного образа жизни, как путь реализации своих возможностей. 

Итоговое обследование 

4. Учебно-тематический план 6 класс 

Название раздела Количество часов 

всего теория практика 

Обследование детей 1 1 1 

Человеческие возможности 6 2 4 

Способности и профессиональная пригодность 16 8 8 

Предварительное планирование профессионального 
будущего 

9 3 6 

Итоговая  диагностика обучающихся 1 1 1 

Итого 35 15 20 

 



 
 
5.  Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

№ Тема Кол.
час 

Дат
а 

Основные 
понятия 

Основные виды деятельности Коррекционная работа 

1четверть  
1 Первичное 

обследование 
1  тест Выявление уровня 

психофизиологического развития 
Диагностическая батарея (см.программу) 

2 Что такое 
профориентация 

1  профориентац
ия 

Активизация знаний учащихся Коррекция и развитие связной 
устной речи (регулирующая функция, 
планирующая функция, анализирующая 
функция,  пополнение и обогащение 
пассивного и активного словарного 
запаса 

3  В огромном мире 
профессий.  

1  Профессия  Дать учащимся представление о 
профессиях; повысить интерес 
учащихся к профессиям и 
расширить их кругозор. 
 Расширять знания детей о мире 
профессий, развивать умение 
работать самостоятельно и в 
группе. 

Формировать навыки выполнения 
действий  по словесной инструкции 
педагога. Коррекция и развитие связной 
устной речи (регулирующая функция, 
планирующая функция, анализирующая 
функция,  пополнение и обогащение 
пассивного и активного словарного 
запаса 

4 Выбираем 
правильно. 

1  Выбор 
Факторы  

помочь выявить способности к 
определенному виду деятельности. 
объяснить учащимся, какие 
факторы влияют на выбор 
профессии; ознакомление детей  с 
«житейским» способом выбора 
профессии, информирование их о 
качествах, присущих людям тех или 
иных профессий 

Формировать навыки выполнения 
действий  по словесной инструкции 
педагога. 

5 Кот в мешке или 1  Ошибки ознакомление учащихся с Коррекция и развитие связной устной 



типичные ошибки 
при выборе 
профессии. 

распутье ошибками, которые совершают 
люди при выборе профессии и 
помочь избежать их в собственной 
жизни. 
 

речи (регулирующая функция, 
планирующая функция, анализирующая 
функция, , пополнение и обогащение 
пассивного и активного словарного 
запаса 

6 Самые 
востребованные 
профессии на 
рынке труда  

1  Востребованн
ость 

Рынок труда 

Ознакомление с особенностями 
современного рынка труда. 
Расширение  кругозора учащихся о 
профессиях на современном рынке 
труда. Знакомство  с профессиями, 
которые появились относительно 
недавно. 
 

Формировать мотивацию деятельности и 
активные личностные установки, 

7 Карта интересов. 1  Направленнос
ть личности 

Выполнение упражнений образ «Я», 
«Что я думаю о себе»;  
 

Формировать мотивацию деятельности и 
активные личностные установки, 

8 Профигра "Самая-
самая" 

1  Обязанность  Знакомство с русскими народными 
пословицами, литературными 
произведениями, раскрывающими 
понятие «груд» и дающими 
представление о том, что всё в 
жизни достигается трудом. 

Формировать мотивацию деятельности и 
активные личностные уста-
новки,коррекция и развитие связной 
устной речи (регулирующая функция, 
планирующая функция, анализирующая 
функция, , пополнение и обогащение 
пассивного и активного словарного 
запаса 

2 четверть 
9 Спектр 

профессий 
1  спектр Формирование представления о 

проведении анализа профессий на   
основе их классификации; 
 

Корригировать недостатки мышления 
через развитие умения сравнивать, 
обобщать, делать элементарные выводы 

10 Эмоциональная 
сфера. Укрощение 
эмоций. Ч.1 

1  Эмоции  
Чувства 

Знакомство обучающихся с миром 
эмоций и чувств. Обучение 
учащихся умению определять 
эмоциональное состояние других 
людей. 

Обучение  навыкам адекватного 
восприятия и выражения эмоций; 



11 Эмоциональная 
сфера. Укрощение 
эмоций. Ч.2 

1  Эмоции  
Чувства 

Знакомство обучающихся с миром 
эмоций и чувств. Обучение 
учащихся умению определять 
эмоциональное состояние других 
людей. 

Обучение  навыкам адекватного 
восприятия и выражения эмоций; 

12 Мыслительные 
способности. Тип 
мышления. Ч1 

1  Способности  
Мышление  

Знакомство обучающихся с 
методами развития мышления. 
Определение спектра доступных 
профессий, где очень важна 
мышление. Определение типа 
мышления 

Развитие логического мышления, 
памяти, произвольного внимания, 
воображения 

13 Мыслительные 
способности. Тип 
мышления. Ч2 

1  Способности  
Мышление  

Знакомство обучающихся с 
методами развития мышления. 
Определение спектра доступных 
профессий, где очень важна 
мышление. Определение типа 
мышления 

Развитие логического мышления, 
памяти, произвольного внимания, 
воображения 

14 Творческие 
способности.  
Мыслитель или 
художник? 

1  Способности Знакомство учащихся с понятием 
«способности» и возможностями их 
развития. «Мои профессиональные 
желания», «Контрольные списки», 
«Состязание мотивов». 

Корригировать недостатки мышления 
через развитие умения сравнивать, 
обобщать, делать элементарные выводы. 
Развитие графических навыков, 
зрительной памяти, внимания и 
координации движений. 

15 Коммуникативны
е способности.  
Профессии 
социальной 
сферы.  

1  Социальная  
сфера.  

коммуникаци
я 

Диагностические игры и 
упражнения на изучение 
собственных склонностей и 
способностей. Знакомство 
учащихся с профессиями 
социальной сферы. 

Формирование опыта самостоятельного 
преодоления затруднения под 
руководством педагога на основе 
рефлексивного метода, опыт 
самоконтроля; 

16 Темперамент и 
профессия 

1  Темперамент  Определение профессионального 
личностного типа и интерпритация 
результатов. 

Формировать мотивацию деятельности и 
активные личностные установки 
 

17 Направленность 
личности. Мои 

  Личность 
Направленнос

Диагностические игры и 
упражнения на изучение 

Корригировать недостатки произ-
вольного внимания  и самоконтроля 



достоинства и 
недостатки.  

ть собственных достоинств и 
недостатков 

через развитие умения ждать и слушать 
 

3 четверть 
18  Правила 

конструктивного 
общения. Ролевая 
игра «Контакты и 
конфликты» 

1  Конструктивн
ое общение 

Контакт 
конфликт 

Игры на развитие коммуникативных навыков, 
знакомство учащихся с правилами 

конструктивного общения и путями выхода из 
конфликтных ситуаций 

Развитие 
коммуникативной 
компетентности. 
Расширение сферы 
осознания чувств и 
переживаний. 
 Формирование 
способности к 
произвольной регуляции 
деятельности. 
 

19 Творческая 
работа «Моя 
идеальная 
профессия» 

1  Идеал 
Профессия 

Образ  

Творческая работа, игры на развитие внимания, 
фантазии, воображения. Арттерапевтические 
методы. 
 

Развивать   зрительное и 
пространственное 
восприятие;   логическое 
мышление;  
конструктивные умения. 

20 Игра «Рождение 
команды» 

1  Команда  Игровые упражнения на развитие эмпатии, 
коммуникативных навыков. 

Корригировать 
недостатки мышления 
через развитие умения  
соотносить зрительный 
образ со словом. 
 

21 Что я знаю о 
профессиях.  
Игра «Аукцион» 

1  Аукцион  
Профессия  

Расширение  кругозора учащихся о профессиях  
Знакомство  с профессиями, которые появились 
очень  давно. 
 

Корригировать 
недостатки мышления 
через развитие умения  
различать зрительно 
предметы различной 
величины, соотносить 
зрительный образ со 
словом. 

22 Творческая 1  Сверхъестесс Артерапевтические методы, совместная игровая Воспитывать      



работа  
«Сверхъестествен
ные способности» 

твенное 
Способность  

деятельность. Игры на формирование способности 
к произвольной регуляции деятельности. 

умение      работать 
самостоятельно, 
формировать навыки    
взаимоконтроля; 

23 Творческая 
работа 
«Мечтать не 
вредно» 

1  Мечта  
Цель  

Спонтанные импровизационные сюжетно-ролевые 
игры. Игры на формирование способности к 
произвольной регуляции деятельности. 

Расширять 
практический опыт де-
тей с установкой на 
интеграцию их знаний и 
умений действовать с 
учетом требований 
окружающей 
действительности. 
корригировать недо-
статки речевого 
развития через развитие 
связной речи, умения 
описывать предметы, 
называя их характерные 
особенности. 

 Творческая 
работа «Моя 
будущая 
профессия» 

1  Будущее  
Профессия  

Специальност
ь  

Квалификаци
я  

Артерапевтические методы. Спонтанные 
импровизационные сюжетно-ролевые игры. 

Корригировать 
недостатки слуховой 
памяти через развитие 
умения запоминать 
словесную инструкцию, 
припоминать ранее 
услышанную слуховую 
информацию. логическое 
мышление;  
конструктивные умения. 

24 Быть или 
казаться? 
Навыки 
самопрезентации.  
Ролевая игра 

1  Пресс-
конференция 
самопрезента

ция 

Игры на развитие способности к осознанию себя и 
своих возможностей. Позитивация образа – Я. 

Воспитывать      
умение      работать 
самостоятельно, 
формировать навыки    
взаимоконтроля; 



«Пресс-
конференция» ч1 

25 Быть или 
казаться? 
Навыки 
самопрезентации.  
Ролевая игра 
«Пресс-
конференция» ч2 

1  Пресс-
конференция 
самопрезента

ция 

Игры на развитие способности к осознанию себя и 
своих возможностей. Позитивация образа – Я. 

Коррекция и развитие 
связной устной речи 
(регулирующая функция, 
планирующая функция, 
анализирующая функция, 
, пополнение и 
обогащение пассивного и 
активного словарного 
запаса 

26 Творческая 
работа 
«Машина 
времени» 

1  Проект 
Будущее  
Прошлое 

настоящее  

Создание проекта, который будет направлен на 
развитие личности школьника, творческую 
активность, учебную и познавательную 
самостоятельность, а также на развитие 
исследовательских навыков 

Расширять кругозор детей 
через знакомство с 
новыми профессиями. 
Развивать практический 
опыт детей, их знания и 
представления об 
окружающем мире. 

4 четверть 
26 Что такое труд? 

Зачем человек 
должен 
трудиться? 

1   
Труд  

Знакомство 
учащихся с 
понятием труд, с 
необходимостью 
труда в жизни 
человека. 

Расширять кругозор детей через 
знакомство с новыми профессиями. 
Развивать практический опыт детей, их 
знания и представления об окружающем 
мире. 

27 Требования 
профессии 
к человеку. 
Универсальные 
качества 

1  Универсальные качества 
Требования  

 Дать знания о мире 
профессий путём 
формирования 
реальных 
представлений о 
возможностях 
приложения своих 
профессиональных 

Корригировать недостатки слуховой 
памяти через развитие умения 
запоминать словесную инструкцию, 
припоминать ранее услышанную 
слуховую информацию.  



намерений. 
28 Профессионально 

важные качества. 
1  Профессиональные качества 

 
Игры на 
самопознание, 
знакомство 
учащихся с 
профессиональными 
качествами, 
качествами людей в 
разных профессиях. 

Корригировать недостатки мышления 
через развитие умения  соотносить 
зрительный образ со словом. 

29 Классификация 
профессий. 
Формула 
профессии. 

1  Классификация  ознакомить 
учащихся с 
классификациями 
профессий, пояснить 
понятие «формула 
профессий», изучить 
профессионально 
важные качества. 

Развитие мышления, 
памяти,  Формирование прилежания, 
умения правильно вести себя на за-
нятиях. 

30 Требования, 
предъявляемые 
профессией к 
человеку. 

1  Требование  Развитие у учащихся 
знаний о методах 
самопознания и 
самовоспитания. 
Определение 
возможных 
требований 
работодателя к  
будущим 
сотрудникам 

Развитие сенсорной сферы и позна-
вательной деятельности учащихся, 

направленной на формирование точных 
представлений о предметах окружающей 

среды и явлениях; 

31 Здоровье и 
профессия. 

1  Здоровье  
Врач 

Градусник  
Работодатель  

Сотрудник Дееспособность   

Показать детям 
необходимость 
учета фактора 
здоровья при выборе 
профессии, 
познакомить с 
основными 

Воспитывать      умение      работать 
самостоятельно, формировать навыки    

взаимоконтроля; Расширять 
практический опыт детей с установкой 

на интеграцию их знаний и умений 
действовать с учетом требований 
окружающей действительности. 



медицинскими 
противопоказаниями 
к группам 
профессий.  
Определение 
возможных 
требований 
работодателя к 
здоровью будущих 
сотрудников. «мое 
здоровье в моих 
руках». «Профессия- 
требуемые 
качества», ролевая 
игра 
«Медкомиссия». 

32 Профессиональна
я пригодность. 

1  Профессиональная 
пригодность 

Профессиональные умения и 
навыки 

Трудоспособность   
Работоспособность 

Формирование 
теоретических 
представлений о 
профессиональной 
пригодности, 
изучение уровней 
профпригодности. 
«4лишний», загадки. 
Просмотр 
презентаций 

 

Расширять практический опыт детей с 
установкой на интеграцию их знаний и 

умений действовать с учетом 
требований окружающей дей-

ствительности.корригировать недо-
статки речевого развития через раз-

витие связной речи, умения описывать 
предметы, называя их характерные 

особенности. 

33 Современный 
рынок труда. 
Мифы и 
реальность 

1  Рынок труда 
Вакансия 

Расширение 
информированности 
о разнообразии 
профессионального 
труда. Составление 
описательных 
рассказов по теме.  

Корригировать недостатки речевого 
развития через развитие связной речи,  
описания  предметов, называ-ния их 
характерных особенностей. 



34 
КВН «Знаю все 
профессии» 

 

1  Соревнование  
Блиц-опрос 

Закрепление знаний 
детей о 
 профессиях,  
Формирование и 
расширение  
представлений о 
важности и 
значимости 
всех профессий 
 

Расширять практический опыт 
детей с установкой на интеграцию их 

знаний и умений действовать с учетом 
требований окружающей дей-

ствительности 

35 Итоговое 
обследование 

1  тест Выявление уровня 
психофизического 
развития. 

Диагностическая батарея 
(см.программу) 
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