


Адаптированная общеобразовательная программа, адаптированная программа по 
коррекционной и внеурочной деятельности разработана для обучающихся 7 класса  
инклюзивного образования в соответствии с рекомендациями ПМПК в ГБОУ СОШ 
им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки.  
Программа составлена на основе рекомендаций по заключению  ТПМПК: 
1.  № 612 от 27.06.2022г.  
2.  № 574 от 29.06.2021г. 
3.  № 798 от 29.08.2022г. 
4.  № 676 от 08.07.2022г. 
5.  № 678 от 08.07.2022г 
 
       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 начального 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, профориентация.  
Учитель-дефектолог: развитие продуктивной учебно-познавательной деятельности.  
Учитель-логопед: коррекция нарушений письменной речи.  
Социальный педагог: координация взаимодействия субъектов образовательного процесса.   
По заключению ПМПК обучающимся 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. Учащиеся, находящиеся на 
интегрированном обучении (в классе) имеют недельную нагрузку: 
 



 
 
 
 
  
 

Предметные области Учебные предметы 
Учебные модули Количество 

часов в 
неделю 

                                         Обязательная часть                                                             32 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  3 
Литературное чтение  2 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.яз)  3 
Математика и 
информатика 

Математика  Алгебра 3 
Геометрия 2 

Информатика   1 
Общественно – научные 

предметы 
История России  1 

Всеобщая история   1 
Обществознание   1 

География   2 
Естественно – научные 

предметы 
Физика   2 

Биология   2 
Химия   2 

Искусство  Музыка   1 
Технология Технология   2 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура  3 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1 

Итого   32 
Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 
 1 

Обществознание   1 
Итого  33 

                              Внеурочная деятельность  9 
Коррекционно-развивающая работа 6 

Педагог-психолог: коррекция и развитие компетенций коммуникативной, 
эмоционально-волевой и личностной сферы, навыков социального поведения. 
Курс «Психология окружающего мира». (педагог-психолог) 

2 2 2 1 2 

Учитель-логопед: коррекция нарушений письменной речи.  
Курс «Пишем и говорим  правильно».  (учитель русского языка) 

- - - 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 2 2 

Социальный педагог: координация взаимодействия субъектов 
образовательного процесса.   
Курс: «Я в группе», (классный руководитель). 

2 1 1 1 1 

Профориентация.  Курс «В мире профессий». (тьютор) 1 
Внеурочная работа 3 

Разговор о важном 1 
Россия – мои горизонты 1 
Цифровая гигиена 1 

Всего к финансированию 42 



 
 
 
                   Русский язык 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку на уровне основного 
общего образования подготовлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минобнауки 
России от 17.12.2010 г. № 1897 (далее – ФГОС ООО), Концепции преподавания 
русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), федеральной 
рабочей программы по русскому языку, рабочей программы воспитания, с учѐтом 
распределѐнных по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Программа по русскому языку включает пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 
характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися с ЗПР; 
место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 
определению планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 
Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 
действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 
формировать средствами русского языка с учетом возрастных особенностей 
обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного 
общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 
обучения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 
межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 
государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 
средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-
экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 
государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 
России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание 
русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 
разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 



возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в 
различных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации 
личности и возможности еѐ самореализации в различных жизненно важных для 
человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 
важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, 
истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 
коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и 
творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной 
учебной деятельности, самообразования. 

Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие 
функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 
тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать еѐ, размышлять 
о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать 
в социальной жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
осознание     и     проявление     общероссийской     гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации и языку межнационального общения; проявление сознательного отношения 
к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного 
богатства русского и других народов России, как к средству общения и получения 
знаний в разных сферах 

-человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской 
культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, 
инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 
преобразования мира; овладение знаниями о русском языке, его устройстве и 
закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; 
практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в 
собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 
стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 
обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
овладение русским языком как средством получения различной информации, в том 
числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 
интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 



классификации, установления определѐнных закономерностей и правил, конкретизации 
в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов 
(сплошной, несплошной текст, инфографика и другие); осваивать стратегии и тактик 
информационно-смысловой переработки текста, способы понимания текста, его 
назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической 
структуры, роли языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в 
предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для 
изучения. В 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  8 

КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Русский язык в кругу других славянских языков. 
Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-
повествование; выступление с научным сообщением. 

Диалог. 

Текс 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 
источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 
особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 
автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных 
функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 



СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Пунктуация. Функции знаков препинания 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, 
именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 
примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 
Грамматическая синонимия словосочетаний. 
Нормы построения словосочетаний. 

 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 
законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 
побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). 
Их интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 
предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, 
логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 
односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространѐнные, 
нераспространѐнные). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в 
устной речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со 
словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 



Двусоставное предложение 
Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 
Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) 
и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 
сложносокращѐнными словами, словами большинство – меньшинство, 
количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения.
 Определения согласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. 
Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств 
(места, времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 
предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определѐнно-личные, 
неопределѐнно-личные, обобщѐнно-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и
 двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 
Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и 

бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными 
двойными союзами не только… но и, как… так и. 



Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными 
членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... 
или, либo... либo, ни... ни, тo... тo). 
Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с 
союзом и. 

Предложения с обособленными членами Обособление. Виды обособленных 
членов предложения (обособленные определения, обособленные приложения, 
обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и при-соединительные 
конструкции. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 
оборотом; правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том 
числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 
присоединительных конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространѐнное и 
нераспространѐнное обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением 
различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка 
мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями,
 вставными конструкциями,
 обращениями (распространѐнными и 
нераспространѐнными), междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 
конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного 
общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
формирования внутренней позиции личности. 



В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 
обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 
жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края,
 страны, в том числе в сопоставлении с
 ситуациями, отраженными в литературных произведениях, написанных 
на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание 
роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 
нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 
литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к 
разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, активное участие в самоуправлении; готовность к участию в 
гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтерство); 

2) патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 
народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 
Российской Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к 
русскому языку, к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, боевым 
подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в художественных 
произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 
готовность оценивать свое поведение, в том числе коммуникативное, и поступки, а 
также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 
свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 
пространства; 

4) эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 
народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 
ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 
народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 



1) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в сети 
Интернет в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 
использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том 
числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 
языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 
такого же права другого человека; 

2) трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 
города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 
филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 
потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

3) экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 
свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения, активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 
знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 
проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 
деятельности экологической направленности; 



1) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 
основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 
овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания 
мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

2) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 
природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 
правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 
рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и 
знаниям других, потребность в действии в условиях неопределенности, в повышении 
уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 
учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 
компетенции из опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений 
связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 
том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 
планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, терминами 
и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 
выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с 
учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 
их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать 
стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 
корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 
последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, 
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 
учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 
явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 
классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 



выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 
учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать 
выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 
типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 
оптимальный вариант с учетом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 
образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 
желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по составленному плану небольшое исследование по установлению 
особенностей языковых единиц, процессов, причинно- следственных связей и 
зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
лингвистического исследования (эксперимента); 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 
в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 
развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 
с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 
информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 
достоверности и применимости содержащейся в нем информации и усвоения 
необходимой информации с целью решения учебных задач; 



использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 
информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, версию) в различных информационных источниках; 

выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 
таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 
установки; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 
дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать
 значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 
переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 
корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 
форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнениями, "мозговой штурм" и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 
направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 



оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной 
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности и проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 
по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры с 
направляющей помощью педагога. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, 
слово, словосочетание, предложение) при необходимости с использованием смысловой 
опоры. 

Язык и речь. 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, 
учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-
ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. Создавать устные 
монологические высказывания по вопросному плану объемом не менее 5 предложений 
на основе жизненных наблюдений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге и 
полилоге на основе жизненных наблюдений объемом не менее 2 реплик. 

Владеть       различными        видами        аудирования:        выборочным, 

ознакомительным, детальным научно-учебных и художественных текстов различных 
функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: ознакомительным, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 90 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 
художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 
менее 120 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 
формулировать вопросы по опорным словам по содержанию текста и отвечать на них; 
подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 
подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 90 слов; для 
сжатого изложения не менее 100 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 
целью, темой и коммуникативным замыслом с использованием речевого клише. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе 
во время списывания текста объемом 80 - 90 слов; словарного диктанта объемом 10 - 15 
слов; диктанта на основе связного текста объемом 80 - 90 слов, составленного с учетом 
ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 
первого года обучения орфограммы (не более 12), пунктограммы (не более 2 - 3) и 
слова с непроверяемыми написаниями (не более 5); уметь пользоваться разными 



видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого 
этикета. 

Текст. 

Распознавать по смысловой опоре основные признаки текста; членить текст на 
композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и 
частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 
местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании собственного текста 
(устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста с направляющей помощью педагога, его 
композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с использованием алгоритма последовательности действий с 
точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, 
грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с 
точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-
смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания 
текста (в рамках изученного). Распознавать с использованием опорной схемы. 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания 
по вопросному плану. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт по 
вопросному плану; тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-
миниатюры объемом 3 и более предложений; сочинения объемом не менее 60 слов по 
развернутому плану). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 
восстановленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного 
научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план 
(простой) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 
письменной форме; передавать содержание текста; извлекать информацию из 
различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 
литературы, и использовать ее в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные и созданные другими обучающимися тексты с целью 
совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 
логический анализ текста: целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка. 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных 
стилей, языка художественной литературы. 

Устанавливать различия текстов разговорного характера, научных, публицистических, 
официально-деловых, текстов художественной литературы (экстралингвистические 
особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических 
средств, типичных синтаксических конструкций). 



Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 
языковой правильности (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помощью учителя). 

Осуществлять исправление речевых недостатков, редактирование текста. Выступать
 перед аудиторией сверстников с
 небольшими информационными сообщениями, сообщением и 
небольшим докладом на 

учебную тему. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Характеризовать звуки с использованием визуальной опоры; понимать различие между 
звуком и буквой, характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический разбор слова по алгоритму. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 
правописания слов. 

Орфография. 

Оперировать понятием "орфограмма" и различать
 буквенные и небуквенные орфограммы при проведении 
орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о 
правописании разделительных "ъ и ь"). 

Лексикология. 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных 
слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с 
помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения 
слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 
омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и
 видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым
 словарем, словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография. 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. Распознавать 
морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), 

выделять основу слова. 

Проводить морфемный разбор слов по алгоритму. 



Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов 
(при решении практико-ориентированных учебных задач) и в практике правописания 
неизменяемых приставок и приставок на "-з (-с)"; "ы - и" после приставок; корней с 
безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 
изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными 
(в рамках изученного); "е - о" после шипящих в корне слова; "ы - и" после "ц". 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 
Морфология. Культура речи. Орфография. 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 
грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения 
практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму имен существительных, частичный 
морфологический разбор по алгоритму имен прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов 
(при решении практико-ориентированных учебных задач) и в речевой практике. 

Имя существительное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 
синтаксические функции имени существительного по смысловой опоре; объяснять его 
роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имен существительных по смысловой 
опоре. 

Различать типы склонения имен существительных, выявлять разносклоняемые и 
несклоняемые имена существительные после совместного анализа. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму имен существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных, постановки 
в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имен 
существительных. 

Соблюдать нормы правописания имен существительных: безударных окончаний; "о - е 
(е)" после шипящих и "ц" в суффиксах и окончаниях; суффиксов "-чик- - -щик-, -ек- - -
ик- (-чик-)"; корней с чередованием "а//о": "- 

лаг- - -лож ; -раст- - -ращ- - -рос-; -гар- - -гор-, -зар- - -зор-; -клан- - -клон-, - скак- - -
скоч-"; употребления и неупотребления "ь" на конце имен существительных после 
шипящих; слитное и раздельное написание "не" с именами существительными; 
правописание собственных имен существительных. 

Имя прилагательное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 
синтаксические функции имени прилагательного по смысловой опоре; объяснять его 
роль в речи; различать полную и краткую формы имен прилагательных. 



Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму имен прилагательных (в 
рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен прилагательных, постановки в 
них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имен прилагательных: безударных окончаний; "о - е" 
после шипящих и "ц" в суффиксах и окончаниях; кратких форм имен прилагательных с 
основой на шипящие; нормы слитного и раздельного написания "не" с именами 
прилагательными. 

Глагол. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 
синтаксические функции глагола по смысловой опоре; объяснять его роль в 
словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) глагола, 
выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени 
глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму глаголов (в рамках 
изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 
формах (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием "е//и"; "ь" в глаголах 
во 2-м лице единственного числа; "-тся" и "-ться" в глаголах; суффиксов "-ова- - -ева-, -
ыва- - -ива-"; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом "-л-" в формах 
прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания "не" с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 
синтаксический разбор словосочетаний и простых предложений; проводить 
пунктуационный анализ простых осложненных и сложных предложений (в рамках 
изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 
анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой словосочетания по 
морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); простые 
неосложненные предложения; простые предложения, осложненные однородными 
членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 
обращением; распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, 
побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 
невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию 
второстепенных членов (распространенные и нераспространенные); определять 
главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, 
морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или 
местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 



именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного 
падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 
существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем 
существительным, именем прилагательным), морфологические средства выражения 
второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим 
и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, 
связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да 
(в значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных членах при 
необходимости с визуальной поддержкой; с обращением при необходимости с 
визуальной поддержкой; в предложениях с прямой речью при необходимости с 

визуальной поддержкой; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных 
бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог по 
образцу. 

 

 
 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов 

 
Всего Контрольные 

работы 
Практическ
работы 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Русский язык в кругу других славянских 
языков 

1 
  

Итого по разделу 1  

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 
Виды речи. Монолог и диалог. Их 
разновидности 

4 
 

1 

Итого по разделу 4  

Раздел 3. Текст 

 
3.1 

Текст и его признаки. Функционально- 
смысловые типы речи. Смысловой анализ 
текста. Информационная переработка текста 

 
5 

  
2 

Итого по разделу 5  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

 
4.1 

Официально-деловой стиль. Жанры 
официально-делового стиля. Научный стиль. 
Жанры научного стиля 

 
5 

  
1 

Итого по разделу 5 
 



 
 

                   Литература 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по литературе для обучающихся с 
задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 
образования подготовлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минобнауки 
России от 17.12.2010 г. № 1897 (далее – ФГОС ООО), адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития ГБОУ СОШ им. Н.Ф.Зыбанова с. Березняки,  

федеральной рабочей программы основного общего образования 

«Литература», Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации, рабочей программы воспитания, с учетом распределенных по классам 
проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития. 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ЗПР составлена с 
учетом особых образовательных потребностей и психофизических особенностей 
обучающихся с ЗПР. У обучающихся данной категории на уровне основного общего 
образования наблюдаются сниженная познавательная активность и 
работоспособность, что приводит к нежеланию читать и анализировать 
предложенные произведения; недостаточность произвольного внимания, приводящая 
к ухудшению понимания прочитанного произведения; у обучающихся плохо 
развиты навыки самостоятельной работы и самоконтроля, наблюдается инертность 
психических процессов, слабая память. Все это затрудняет изучение содержания 
образования по предмету «Литература» и вносит свои особенности в преподавание 
данного курса. 

Содержание включает произведения русской и зарубежной литературы, 
поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 
великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в 
жизни писателя и читателя и т. д.). 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 
содержании образования по предмету «Литература» 

Для    преодоления    трудностей    в    изучении    учебного    предмета 

«Литература» необходима адаптация объема и характера учебного материала к 
познавательным возможностям обучающихся с ЗПР. В процессе занятий педагог на 
практической основе знакомит обучающихся с основными теоретико-литературными 
сведениями, не прибегая к сложным литературоведческим определениям. Подбор 
заданий для урока  позволяет 



активизировать познавательную деятельность обучающегося с ЗПР. Необходимо 
неоднократное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 
постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий; 
использование многократных указаний, упражнений; поэтапное обобщение 
проделанной на уроке работы; использование заданий с опорой на образцы. Педагог 
должен всячески поощрять активность обучающегося с ЗПР, повышать его 
самооценку, укреплять в нем веры в свои силы. Для чтения и анализа следует 
подбирать небольшие по объему произведения (сокращенные варианты), обязательно 
проводить предварительную словарную работу. При работе с текстом в устном плане 
формировать умение работать по образцу, плану, перечню представленных вопросов, 
что поможет обучающимся в последующем перенести усвоенный навык на 
различные виды письменных работ, написание сочинений. Важно сокращать объем 
теоретических сведений; включать отдельные темы или целые разделы в материалы 
для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения; приспосабливать 
темп изучения учебного материала, методов обучения, объема домашнего задания, 
уровня сложности проверочных и контрольных работ к возможностям обучающихся 
с ЗПР 

                ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 
литература» и направлен на получение обучающимися с ЗПР знаний о содержании, 
смыслах, языке произведений словесного творчества, освоение общекультурных 
навыков чтения, восприятия и понимания литературных произведений, выражения 
себя в слове. Предмет имеет интегративный характер: изучение направлено на 
образование, воспитание и развитие обучающегося подросткового возраста при 
особом внимании к его социально-эмоциональному развитию. Знакомство с 
фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их 
обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся с ЗПР 
возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 
многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 
формированию гражданской позиции и национально- культурной идентичности, а 
также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. Осмысление и 
применение полученных на уроках литературы знаний позволит обучающимся с ЗПР 
продуктивно решать типичные задачи в области социальных отношений, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере, соотносить 
собственное поведение и поступки других людей с нравственными ценностями и 
принятыми правилами и нормами. 

                                             ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Общие цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в 
формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 
читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных 
устных и письменных высказываний; в развитии чувства причастности к 
отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы 
личности на основе высоких духовно- нравственных идеалов, воплощѐнных в 



отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при 
решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

Специальной целью преподавания литературы на уровне основного общего 
образования является формирование у обучающегося с ЗПР потребности в 
качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания 
литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как 
вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 
адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 
произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и 
письменной форме. 

Изучение литературы на уровне основного общего образования решает 
следующие задачи: 

� осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 
народа, мировой литературы; 

� формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 
художественном мире, особым образом построенном автором; 

� овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п.; 

� формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 
ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

� формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни; 

� воспитание у обучающегося с ЗПР культуры выражения собственной позиции, 
способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных 
и письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые 
высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

� воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; 

� развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

� воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом; 

� формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 
ценностей народа; 

� обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 
культурной самоидентификации; 

� осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития; 

� формирование у обучающегося стремления сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение. 

Цель и задачи преподавания литературы обучающимся с ЗПР максимально 
приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические 
особенности учеников. 



Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного 
предмета «Литература» проводится в форме текущего и рубежного контроля в виде 
итоговых сочинений на заданную тему, сжатого изложения, уроков контроля, 
направленных на оценку умения составлять устное высказывание. 

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на 
«пошаговую», адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-
оценочного) материала, использование справочной информации. 

                           МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ 

В 8 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕМЕТА 8 КЛАСС 

Древнерусская литература. 
Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, 

«Житие Сергия Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим 
написанное». 

Литература XVIII века. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

Литература первой половины XIX века. 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», 
«Анчар» и др. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и 
Сальери», «Каменный гость». Роман «Капитанская дочка». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, 
чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», 

«Нищий» и др. Поэма «Мцыри». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 

Литература второй половины XIX века. 

И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая 
любовь». 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по 
выбору). 

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). 
Например, «Отрочество» (главы). 

Литература первой половины XX века. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрѐнин двор». 



Произведения отечественных прозаиков второй половины XX–XXI века 
(не менее двух произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. 
Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины 
XX–XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации 
нравственного выбора»). Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, 
Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и др.). 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трѐх 
стихотворений). Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. 
Исаковского, К. М. Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. 
А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. 
Кушнера и др. 

Зарубежная литература. У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). 
Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Еѐ глаза на звѐзды не 
похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору). 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 
представлены с учетом особенностей преподавания учебного предмета на уровне 
основного общего образования и особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР. 

Результаты обучения по учебному предмету "Литература" оцениваются с учетом особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Для обучающихся с 
ЗПР возможно изменение формулировки заданий на "пошаговую", адаптацию 
предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно- оценочного) материала, 
использование справочной информации. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 
прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, 
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 
сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 
социальных институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и 
обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 



поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры 
из литературы; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной 
совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе 
с опорой на примеры из литературы, активное участие в самоуправлении; готовность к 
участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 
Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и 
зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 
отраженным в художественных произведениях; уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их 
воплощение в литературе; 

1) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 
оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность 
оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства; 

2) эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 
народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 
литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации 
и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 
искусства; 

3) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 
и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического психического здоровья, 



соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в сети 
Интернет; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 
эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений, 
уметь управлять собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка 
рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой 
поступков литературных героев; 

1) трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 
города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев 
на страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 
адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы, 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

2) экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 
в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 
вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 
произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как 
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 
социальной среды, готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности; 

3) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 
литературные произведения; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение 
основными навыками исследовательской деятельности с учетом специфики 
литературного образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 
стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия; 



4) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 
и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных 
ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и 
знаниям других, в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 
опыта других, в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 
знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 
том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 
компетентностей, планировать свое развитие, умение оперировать основными 
понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 
анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои 
действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления 
вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую 
ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать 
принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 
формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 
действовать в отсутствии гарантий успеха. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 
учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать 
существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных 
героев и другие) и явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного 
процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 
объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и 
сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 
литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий с учетом учебной задачи; 

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



выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 
процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их 
взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 
текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 
учетом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 
образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 
связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии 
в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной 
и другой информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи 
и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и
 интерпретировать литературную и другую информацию различных 
видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 
другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 



эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 
и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 
литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 
корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии 
задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 
решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 
суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 
позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 
эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 
с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 
ситуации, изображенные в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 
способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 
литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 
интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном 
образовании; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать 
контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 
задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить 
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 



установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели 
и условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 
эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, 
понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной 
литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 
взаимоотношениями литературных героев; признавать свое право на ошибку и такое же 
право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать 
невозможность контролировать все вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 
обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 
поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке 
литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учетом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнений, "мозговые штурмы" и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 
качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 
участниками взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с 
исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 
сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе обучающийся 
научится: 

понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее роль в воспитании 
патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

проводить с опорой на план, образец смысловой анализ произведений художественной 
литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное 
(с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР): 



анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 
проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 
позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 
художественные особенности произведения и отраженные в нем реалии; характеризовать 
по плану героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять 
особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять на базовом 
уровне свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 
проблематики произведений (с учетом актуального уровня развития обучающихся с 
ЗПР); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и 
прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, 
характерные для творческой манеры и стиля писателя; 

понимать сущность и смысловые функции теоретико-литературных понятий и 
самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: 
художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 
художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 
повесть, роман, баллада, поэма, песня, сонет, лиро-эпические (поэма, баллада); тема, 
идея, проблематика; сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, 
завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, 
повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой; портрет, 
пейзаж, интерьер; юмор, ирония, сатира, сарказм; эпитет, метафора, сравнение; 
олицетворение, гипербола; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, 
строфа; афоризм; 

учиться рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 
процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 
времени, определенному литературному направлению); 

выделять с направляющей помощью педагога в произведениях элементы художественной 
формы и обнаруживать связи между ними; определять родо- жанровую специфику 
изученного художественного произведения; 

сопоставлять по плану, схеме произведения, их фрагменты, образы персонажей, 
литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, 
проблемы, жанры, эпизоды текста; 

сопоставлять по плану, схеме изученные произведения художественной литературы с 
произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 
кино, фотоискусство); 

выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 8 - 9 поэтических 
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 
учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

пересказывать изученное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать 
на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 
позицию с позициями участников диалога, давать аргументированную оценку 
прочитанному; 



создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 150 
слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 
произведения; с направляющей помощью педагога исправлять и редактировать 
собственные письменные тексты; собирать с направляющей помощью педагога материал 
и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, 
доклада, конспекта, эссе, отзыва на самостоятельно выбранную литературную тему, 
применяя различные виды цитирования; 

с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуально 
изученные художественные произведения древнерусской, классической русской и 
зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 
чтения; 

осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 
литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

планировать свое досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 
рекомендациям педагога, в том числе за счет произведений современной литературы; 

участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 
деятельности и публично представлять полученные результаты; 

самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 
электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в сети 
Интернет проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, 
соблюдая правила информационной безопасности. 

 

№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов 

 
Всего Контрольные 

работы 
Практически
работы 

Раздел 1. Древнерусская литература 
 
 
1.1 

Житийная литература (одно 
произведение по выбору). Например, 
«Житие Сергия Радонежского», «Житие 
протопопа Аввакума, им самим 
написанное» 

 
 

2 

  

Итого по разделу 2 
 

Раздел 2. Литература XVIII века 

2.1 Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» 4 
  

Итого по разделу 4 
 

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 



 
 
 
3.1 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее 
двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» 
и др. «Маленькие трагедии» (одна пьеса 
по выбору). Например, «Моцарт и 
Сальери», «Каменный гость». Роман 
«Капитанская дочка» 

 
 
 

10 

 
 
 

1 

 

3.2 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не 6   

 

 менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб 
свет узнал…», «Из-под таинственной, 
холодной полумаски…», «Нищий» и др. 
Поэма «Мцыри» 

   

3.3 
Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель», 
Комедия «Ревизор» 

8 
 

1 

 

Итого по разделу 24 
 

Раздел 4. Литература второй половины XIX века 
 
4.1 

И. С. Тургенев. Повести (одна по 
выбору). Например, «Ася», «Первая 
любовь» 

 
2 

  

 
4.2 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», 
«Белые ночи» (одно произведение по 
выбору) 

 
2 

  

 
4.3 

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно 
произведение по выбору). Например, 
«Отрочество» (главы) 

 
3 

 
1 

 

Итого по разделу 7 
 

Раздел 5. Литература первой половины XX века 
 
 
5.1 

Произведения писателей русского 
зарубежья (не менее двух по выбору). 
Например, произведения И. С. Шмелѐва, 
М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. 
Тэффи, А. Т. Аверченко и др. 

 
 

3 

  

 
5.2 

Поэзия первой половины ХХ века (не 
менее трѐх стихотворений на тему 
«Человек и эпоха». Например, 

 
2 

  

 

 стихотворения В. В. Маяковского, М. И. 
Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. 
Пастернака и др. 

   



5.3 
М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). 
Например, «Собачье сердце» и др. 

3 
  

Итого по разделу 8 
 

Раздел 6. Литература второй половины XX века 
 
6.1 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий 
Тѐркин» (главы «Переправа», «Гармонь», 
«Два солдата», «Поединок» и др.) 

 
3 

  

6.2 
А.Н. Толстой. Рассказ «Русский 
характер» 

2 1 
 

6.3 
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба 
человека» 

3 
  

6.4 
А. И. Солженицын. Рассказ «Матрѐнин 
двор» 

2 
  

 
 
6.5 

Произведения отечественных прозаиков 
второй половины XX—XXI века (не 
менее двух). Например, произведения Е. 
И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. 
Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

 
 

2 

  

 
 
 
6.6 

Произведения отечественных и 
зарубежных прозаиков второй половины 
XX—XXI века (не менее двух 
произведений на тему «Человек в 
ситуации нравственного выбора»). 
Например, произведения В. П. 
Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. 

 
 
 

3 

  

 

 Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. 
Патерсон, Б. Кауфман и др.) 

   

 
 
 
 
6.7 

Поэзия второй половины XX — начала 
XXI века (не менее трѐх стихотворений). 
Например, стихотворения Н. А. 
Заболоцкого, М. А. Светлова, 
М.В.Исаковского, К. М. Симонова, Р. Г. 
Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. 
Высоцкого, А.А.Вознесенского, 
Е.А.Евтушенко, Р.И.Рождественского, И. 
А. Бродского, А.С.Кушнера и др. 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

1 

 

Итого по разделу 18 
 

Раздел 7. Зарубежная литература 



 
 
 
7.1 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по 
выбору). Например, № 66 «Измучась 
всем, я умереть хочу…», № 130 «Еѐ глаза 
на звѐзды не похожи…» и др. Трагедия 
«Ромео и Джульетта» (фрагменты по 
выбору). 

 
 
 

3 

  

7.2 
Ж.Б. Мольер. Комедия «Мещанин во 
дворянстве» (фрагменты по выбору) 

2 
  

Итого по разделу 5 
 

Развитие речи 5 
  

Внеклассное чтение 2 
  

Итоговые контрольные работы 5 5  

 

    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 5 0 

 
 
                   Иностранный язык (англ.яз) 

 
1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по Английскому языку для 8 класса составлена в соответствии с 
правовыми и нормативными документами: 

− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации, от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 
изменениями от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении ФГОС основного 
общего образования», от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 
1897»); 

− Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (с изменениями от 8 мая 2019 года № 233; от 22.11.2019 
г. №632; от 18.05.2020 г. №249); 

− Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 



(протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15), в редакции протокола №1\20 от 04.02.2020 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

− Рабочая программа по предмету АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  составлена в соответствии  c 
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития) 5-9 
класс в  ГБОУ СОШ им. Н. Ф. Зыбанова с. Березняки м. р. Кинель-Черкасский утверждённой 
приказом. 
 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Учебно-методический комплект обеспечивает необходимый уровень языковой подготовки 
учащихся в соответствии с требованиями действующих образовательных программ и 
государственного образовательного стандарта для общей средней школы.   В процессе 
обучения основное внимание уделяется развитию навыков чтения, письма и  говорения.  
Типичные особенности, свойственные учащемуся с задержкой психического развития (ЗПР) 

1. Учащийся с ЗПР отличается наивностью, несамостоятельностью, непосредственностью. 
2. Учащийся затрудняется в организации собственной целенаправленной деятельности. 
3.  Информацию, идущую от учителя, ученик воспринимает замедленно и так же ее 

перерабатывает, а для более полного восприятия он нуждается в наглядно-практической 
опоре и в предельной развернутости инструкций. Словесно-логическое мышление 
недоразвито, поэтому ребенок долго не может освоить свернутые мыслительные 
операции.  

4. У учащегося с ЗПР низкий уровень работоспособности, быстрая утомляемость, объем и 
темп работы ниже, чем у нормального ребенка. 

5. Внимание учащегося с ЗПР характеризуется: 

• неустойчивостью; 
• большой отвлекаемостью; 
• недостаточной концентрированностью на объекте 

Недостатки внимания сказываются негативно на процессах ощущения и восприятия. 

6. Существенным недостатком восприятия является значительно замедленные процессы 
переработки информации, поступающие через органы чувств.  

7. Учащийся с ЗПР характеризуется сниженным уровнем познавательной активности. Это 
проявляется в недостаточной любознательности. У него нет готовности к решению 
познавательных задач, так как нет особой сосредоточенности и собранности.  

8. Учащемуся свойственны импульсивность, расторможённость, повышенная двигательная 
активность, медлительность, вялость.  

9. Устная речь учащегося содержит негрубые нарушения как произношения, так и 
грамматического строя. Наблюдается застревание на второстепенных деталях и пропуск 
важного логического звена, нарушение передачи последовательности событий. 
Учащийся легко соскальзывают с одной темы на другую.  

10.  В письменной речи учащийся делают специфические ошибки, которые можно 
подразделять на группы, учитывая причины их возникновения: 

• связанные с недоразвитием звукового анализа;  
• вызванные недостаточным развитием лексико-грамматической стороны речи;  
•  отражающие несформированность  фонематического слуха;  



12.  Учащийся с трудом усваивает правила выделения границ предложения. 

Коррекционная работа с учащимся 
      Ввиду психологических особенностей учащегося с ЗПР, с целью усиления практической 
направленности обучения 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.  

 
Цели курса:  
- Дальнейшее формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

учащихся в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 

- Обогащение словарного запаса и грамматического строя иноязычной речи учащихся в 
соответствии c темами и ситуациями общения;  

- Ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий. 

2.Планируемые результаты 
В результате освоения образовательной программы основного общего образования, 

обучающиеся 8 класса достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 
Личностные результаты:  
• 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 истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 



• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов;  
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;  
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
• 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, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 
на дорогах; 
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 
• 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; 
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 
к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 
траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 
социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 



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;  
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

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 её решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родо-видовых связей;  
• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 
• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью;  
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
 

Предметные результаты 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Обучающиеся научатся вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка.  

Обучающиеся получат возможность научиться брать и давать интервью. 
Говорение. Монологическая речь 
Обучающиеся научатся: 



• рассказывать о своих интересах, о предпочтениях в еде, планах на будущее, образовании, 
давать характеристику человека по его внешности и качества характера, 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. 
Обучающиеся получат 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 
Обучающиеся научатся: 
• 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.  

Обучающиеся получат 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 
Обучающиеся научатся: 

• 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. 
Обучающиеся получат 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/родным 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 
Обучающиеся научатся: 
• написать поздравительную открытку, короткий сюжетный рассказ, проблемное эссе, 
благодарственное письмо, эссе «за и против»; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка. 
Обучающиеся получат 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.  
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
Обучающиеся научатся: 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 
Орфография 
Обучающиеся научатся: 
-правильно писать изученные слова. 
Обучающиеся получат возможность научиться сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Лексическая сторона речи 
Обучающиеся научатся: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях изученные многозначные слова;  
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 
аффиксам и др.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи 
Обучающиеся научатся: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 
• распознавать и употреблять в речи: 
- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 
- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определённом порядке; 
- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 

-сложноподчиненные предложения; 
 - имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 
правилу и исключения; 
- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 
местоимения; 



- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 
(many/much, few/a few, little/a little); 
- глаголы во всех временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 
Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect Continuous, Present Perfect, Past Perfect 
Continuous, Future-in-the-Past. 
- различные грамматические средства для выражения будущего времени: Future Simple, to be 
going to, Present Continuous, Present Simple; 

-глаголы во временных формах страдательного залога; 
- условные предложения реального характера (Conditional I, II); 
- модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 
since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 
who, which, that; 
• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; neither 
… nor; 
• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past Perfect, 
Present Perfect Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 
 

3.Содержание учебного курса. 
      Предметное содержание устной и письменной речи соответствует целям и задачам 
образовательной программы учреждения и строится по темам в соответствии с учебно-
тематическим планом рабочей программы. Содержание учебного предмета соответствует и 
опирается на примерную программу Минобрнауки России с учетом выбранного УМК. 
 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 
Говорение 
1. Диалогическая речь:  
Уметь вести  
• диалоги этикетного характера,  
• диалог-расспрос,  
• диалог-побуждение к действию,  
• диалог-обмен мнениями,  
• комбинированные диалоги.  
Объем диалога – 4-5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося.  
2. Монологическая речь  
Уметь пользоваться:  
 - основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 
эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 
мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 
текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  
Объем монологического высказывания – 10-12 фраз (8–9 классы). 
3.Аудирование  
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  
Жанры текстов: прагматические, публицистические.  
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 
др. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 
и иметь образовательную и воспитательную ценность.  
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 
для аудирования – до 1 мин.  
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 
явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.  
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 
звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.  
4. Чтение  
Уметь  
 - читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 
чтение).  
5. Письменная речь  
Уметь:  
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
• писать личное письмо 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). Объём личного письма – около 100–120 слов, включая адрес;  
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности.  
• написать эссе «за и против». 
6. Языковые знания и навыки  
Орфография  
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-
грамматического материала.  
Фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  
Лексическая сторона речи  
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 
общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, 
усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 
изучаемого языка. 
Основные способы словообразования:  
      1) суффиксация: 
       - существительных –ful- (useful), -al- (magical), -ic- (optimistic), -ish- (selfish). 
-глаголов –able- (reliable), -ed- (bored), -ing- (boring), - ible- (sensible) 
2) аффиксация:  
 - глаголов-dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise(revise);  
 -существительных-sion/-tion(conclusion/celebration),-ance/-ence(performance/influence), -

ment(environment), -ity(possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist(optimist), -ing(meeting);  



-прилагательныхun- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -
ly(lovely), -ful(careful), -al (historical), -ic(scientific), -ian/-an (Russian), -ing(loving); -

ous(dangerous), -able/-ible(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive(native);  
2) словосложение:  
 - существительное + существительное (basketball);  
 - прилагательное + прилагательное (good-looking);  
 - прилагательное + существительное (blackboard);  
 - местоимение + существительное (self-respect);  
3) конверсия:  
 - образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay – play);  
 - образование прилагательных от существительных (cold– coldwinter).  
 - распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  
    - представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  
7. Грамматическая сторона речи  
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 
знакомство с новыми грамматическими явлениями.  
• Нераспространенные и распространенные простые предложения.  

• Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

• Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, 

who, if, because, that’s why, than, so.  

• Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.  

•  Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

• Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III – 

If she had asked me, I would have helped her).  

• Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Presen Continuous).  

•  Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме.  

•  Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.  

• Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).  

•  Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.  

• Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.  

• Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend.  

• Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении 

(Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect 

Continuous; Future-in-the-Past).  

• Глаголы в видо-временных форм страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past 

Perfect Passive).  

• Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need).  

• Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

• Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями).  

• Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существительные в 

функции прилагательного (art gallery).  

• Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – 

less – least).  

• Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, 

high).  



8. 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;  
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 
проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 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);  
– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  
9. Компенсаторные умения  
Совершенствуются умения:  
– 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;  
–догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике;  
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  
10.Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  
Формируются и совершенствуются умения: 
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  
информации; 
– 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; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 
другими участниками проектной деятельности; 
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения:  
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  
– семантизировать слова на основе языковой догадки;  
– осуществлять словообразовательный анализ;  
– выборочно использовать перевод;  
– пользоваться двуязычным и толковым словарями;  



– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  
 
 
  

3.Содержание учебного курса Spotlight 8 (17 ч) 
 

Раздел Содержание раздела 
Модуль 1 
«Общение» 
 

Введение лексики: черты характера.  
Изучающее чтение. Диалог-обмен информацией личного характера. 
Настоящие времена. Выполнение грамматических упражнений.      
Описание людей. Способы образования степеней сравнен
прилагательных.  
Поздравительные открытки. Изучающее чтение.  
 

Модуль 2 
"Продукты 
питания и 
покупки" 
 

Введение лексики. 
Покупки, виды магазинов. Диалог-расспрос. 
Настоящее завершенное время. Выполнение грамматическ
упражнений. 
Выражения значения количества. Аудирование с полным пониманием.
Отработка грамматических структур в упражнениях. 
Электронное письмо другу. Структура неофициального письма. 

Модуль 3 
« Будь самим 
собой» 

Модуль 3 «Будь самим собой». Внешность. Ознакомительное чтение. 
Одежда и мода. Аудирование с выбором нужной информации. 
Страдательный залог. Введение и отработка. 
Практика употребления страдательного залога в упражнениях. 
Изучающее чтение: внешний вид людей.                                                      
Проблемы подросткового периода.  
 

Модуль 4 
«Образование».   
 

Модуль  4 «Образование». Диалог-обмен мнениями. 
Школа. Практика устной речи и аудирования. 
Модальные глаголы. Значения и различия. 
«Профессии в СМИ». Поисковое чтение. Пассивная форма глагола. 
Российская система школьного образования. Поисковое чтение. 

Итого   
 
 
 
 
 
 
 
 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 
 

 Дата 
№  Тема урока Кол-

во 
часов 

План  Факт 

1 Модуль 1. Черты характера. Введение и актуализация 
лексики. 

1 
  

2 «Как начать общение». Формирование навыка чтения с 
пониманием основного содержания. 

1 
  



3 Язык телодвижений. Введение и употребление новой 
лексики. 

1 
  

4 «Первое знакомство». Активизация диалогической речи. 1   
5 Модуль 2. Продукты питания и покупки. Введение лексики. 1   
6 Способы приготовления еды. Развитие лексических 

навыков. 
1 

  

7 Покупки, виды магазинов. Диалог-расспрос. 1   
8 Настоящее завершенное время. Выполнение грамматических 

упражнений. 
1 

  

9  Модуль 3. Внешность. Чтение с пониманием основного 
содержания. 

1 
  

10 Одежда и мода. Аудирование с выбором нужной 
информации. 

1 
  

11 Страдательный залог. Активизация грамматического навыка. 1   
12 «Имидж». Чтение текста с детальным пониманием. Идиомы. 1   
13 Модуль 4. Образование.  Развитие навыка чтения  1   
14 Школа. Практика устной речи и аудирования. 1   
15 «Как дать совет». Развитие навыка диалогической речи. 1   
16 Модальные глаголы. Значения и различия. 1   
17 Обобщающий урок. Чтение и практика устной речи 1   

 
 
 
 
 
 
 

                   Алгебра 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
             Адаптированная программа по алгебре для обучающихся с ОВЗ 8 класса составлена в 
соответствии  с учебным планом ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки на 2023-24 
учебный год, на основе сборника рабочих программ «Алгебра 7-9 классы», 2-е издание, 
дополненное  составитель: Т.А. Бурмистрова   М.; «Просвещение» , 2017  
Нормативно-правовые основы разработки программы 
1. Конституция Российской Федерации. 
2.  Конвенция о правах ребенка. 
3. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ) №273 (новая редакция). 
4. ФГОС основного общего образования (новая редакция). 
5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена ФУМО по ОО, 2015г.) 
6. Примерные основные образовательные программы среднего общего образования. 
7. 12. Приказ Минобрнауки России Об утверждении федеральных правил СП 2.4.3648-20. 
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 
1.2.3685-21. 
9. Приказ Минобрнауки России «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам начального, основного, среднего 
общего образования» в новой редакации. 
 
Адаптированная рабочая программа составлена с учетом рекомендаций ПМПК и состояния 
здоровья обучающихся. При составлении программы учитывались следующие особенности 
детей:  



• Неустойчивое внимание, малый объём памяти, затруднения при воспроизведении учебного 
материала, не сформированность мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение), плохо 
развитые навыки чтения, устной и письменной речи. 
 • Уровень учебной мотивации у обучающихся с ОВЗ средний. На уроках они быстро устают. 
Обучающиеся не умеют длительно сосредоточиться на каком-либо деле; с трудом 
распределяют и переключают внимание с одного вида деятельности на другой.  
• В учебном процессе проявляется рассеивание внимания на второстепенное с потерей 
основного, наблюдаются значительные трудности сосредоточения, недостаточный уровень 
произвольности внимания. 
 • Обучающимся с ОВЗ требуется постоянный контроль и помощь во время урока, записи 
домашних заданий в дневник.  
Программа соответствует учебнику «Алгебра. 8 класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; 
под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2019. Программа скорректирована в 
соответствии с учебным планом для обучающихся с ОВЗ 
Данная рабочая программа обеспечена УМК, включающим: 

1. Алгебра. Учебник для 8 кл. общеобразовательных учреждений / Ю. Н, Макарычев, Н. Г. Миндюк, 
К. И. Нешков, С. Б. Суворова; Под ред. С. А. Теляковского. – 7-е изд. Дораб.– М.: Просвещение, 
2019. – 287 с. 

2. Дидактические материалы по алгебре 8 класс / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 
Л.Б.Крайнева М.: Просвещение, 2019. 

Система учебников успешно прошла федеральную экспертизу на соответствие ФГОС ООО, на 
учебник получены положительные результаты научной (РАН) и общественной (РКС) 
экспертиз. Учебник включен в федеральный перечень учебников на 2023-24 учебный год. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ 
 Все обучающиеся с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического развития, нарушениями в 
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ОВЗ являются в 
разной степени выраженные недостатки:  
• в формировании высших психических функций (отмечаются нарушения внимания, памяти, 
восприятия и др. познавательных процессов), 
 • замедленный темп, либо неравномерное становление познавательной деятельности,  
• трудности произвольной саморегуляции,  
• нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 
 • нарушения или недостаточно сформированные зрительное восприятие и пространственная 
ориентировка, 
 • снижение умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 
иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом,  
• сформированы недостаточно произвольность и самоконтроль,  
• обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 
уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 
актуального эмоционального состояния ребенка. 
 Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 
поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 
построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 
образования. Наряду с этим выделены образовательные потребности как общие для всех 
обучающихся с ограниченными возможностями, так и специфические. 
 К общим потребностям относятся: 
 • выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 
между дошкольным и школьным этапами;  



• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 
через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  
• раннее получение специальной помощи средствами образования;  
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 
соучениками; 
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательной организации; 
 • постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации.  
Специфические образовательные потребности:  
• увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы;  
• наглядно-действенный характер содержания образования; 
 • упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью; 
 • необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 
поведения;  
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 
учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 
психических процессов обучающихся; 
 • использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  
• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 
окружающего мира и во взаимодействии с ним; 
 • специальная психкоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной 
саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 
 • специальная псих коррекционная помощь, направленная на формирование способности к 
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 
трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  
• специальная псих коррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 
коммуникации;  
• специальная псих коррекционная помощь, направленная на формирование навыков социально 
одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных контактов. 
Работа с детьми с ОВЗ опирается на принципы коррекционно-развивающего обучения:  
1. Принцип - динамичность восприятия. Реализация на уроке этого принципа: задания по 
степени нарастающей трудности (от простого к сложному); включение заданий, 
предполагающих использование различных доминантных анализаторов: слухового, 
зрительного и кинестетического анализаторов через использование наглядности, опорных 
таблиц и схем, использование раздаточного материала (касса букв, касса цифр, мелкие 
картинки для запоминания лексики, магнитные буквы и цифры для индивидуальной или парной 
работы у доски), изготовление приглашений, поздравлений с краткими надписями на 
иностранном языке.  
2. Принцип продуктивной обработки информации. Реализация этого принципа на уроке: 
задания, предполагающие самостоятельную обработку информации и языковую догадку, 
дозированная поэтапная помощь; перенос показанного способа обработки информации на своё 
индивидуальное задание (работа по аналогии, по образцу).  
3. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация на уроке: включение в урок 
специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти.  
4. Принцип мотивации к учению. Реализация на уроке: четко сформулированные задания, 
уверенность в возможности использования подсказки, опоры по алгоритму; включение в урок 
материалов сегодняшней жизни; задания — с условиями, приближенными к действительности; 
использование меж предметной связи. 
 Программа учитывает общие рекомендации для проведения уроков геометрии: 



 • создание благоприятного психологического климата (комфорта) на уроке;  
• предупреждение утомляемости (паузы, смена видов работы, считалки);  
• обязательное использование наглядности на уроке. 
 Планирование коррекционной работы по предмету предусматривает:  
• восполнение пробелов в знаниях; 
 • подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы;  
• развитие высших психических функций и речи обучающихся;  
• развитие зрительного восприятия и узнавания;  
• развитие слухового восприятия, внимания, памяти;  
• совершенствование речевого развития;  
• развитие словесно - логического мышления; 
 • развитие навыков самоконтроля и самооценки. 
Программа направлена на достижение следующих целей и задач:  
• 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, свойственных математической деятельности: 
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 
элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном развитии.  
Задачи: 
 • развивать у учащихся представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 
формировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 
вычислений, развивать вычислительную культуру; 
 • способствовать овладению символическим языком алгебры, выработать формально-
оперативные алгебраические умения и научить применять их к решению математических и 
нематематических задач;  
• развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 
факты и методы планиметрии, познакомить с простейшими пространственными телами и их 
свойствами;  
• способствовать получению представления о статистических закономерностях в реальном мире 
и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный характер;  
• развивать логическое мышление и речь - умения логически обосновывать суждения, 
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контр примеры, использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства;  
• формировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 
математического моделирования реальных процессов и явлений. Содержание математического 
образования в основной школе включает следующие разделы: арифметика, алгебра, элементы 
логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей, геометрия.  
Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика 
в историческом развитии, что связано с реализацией целей обще интеллектуального и 
общекультурного развития учащихся. Арифметика призвана способствовать приобретению 
практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего 
дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию 
умений пользоваться алгоритмами.  
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 
математики, смежных предметов, окружающей реальности. Одной из основных задач алгебры 



является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 
информатики; овладения навыками дедуктивных рассуждений. Другой важной задачей 
изучения алгебры является получение знаний о функциях как важнейшей математической 
модели для описания и исследования разнообразных процессов. 
 Геометрия один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для 
приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 
формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 
воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся.  
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей необходим для 
формирования функциональной грамотности - умений воспринимать и анализировать 
информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 
реальных зависимостей, производить простейшие расчеты. Изучение основ комбинаторики 
позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в 
том числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и теории вероятностей 
обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, 
формируется понимание роли статистики как источника социально значимой. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

             Математическое образование в основной школе складывается из следующих 
содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия. В 
своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 
учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 
реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и 
практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении 
всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 
математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 
значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 
реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит 
свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 
творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 
конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 
исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 
периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в 
развитии цивилизации и культуры. Требуя от обучающихся умственных и волевых усилий, 
концентрации внимания, активности развитого воображения, математика развивает 
нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, 
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и 
умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность 
принимать самостоятельные решения. Недостаточность внимания, памяти, логического 
мышления, пространственной ориентировки, быстрая утомляемость отрицательно влияют на 
усвоение математических понятий, в связи с этим при рассмотрении курса математики 8 класса 
для детей с ОВЗ были внесены изменения в объем теоретических сведений для этих детей. 
Некоторый материал программы им дается без доказательств, только в виде формул и 
алгоритмов или ознакомительно для обзорного изучения, некоторые темы в связи со 
сложностью изложения и понимания для детей с ограниченными возможностями здоровья 
были исключены. Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения информатизации 
у детей с ограниченными возможностями здоровья, следующие темы (смотрите примечание к 
планированию) изучаются ознакомительно, с опорой на наглядность. Снижен объем 
запоминаемой информации, более широко употребляются опорные схемы, памятки, алгоритмы. 
Данная программа для детей с ограниченными возможностями развития откорректирована в 



направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. предполагается изучение материала в 
несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже государственного уровня 
обязательных требований. Примечание к планированию математики Темы изучаются как 
ознакомительные. Глава «Рациональные дроби». Тема: «Функция у=k/x и ее график». Тема: 
«Функция у = √х и ее график». Глава «Формулы корней квадратного уравнения». Тема: 
«Элементы статистики» Из программы 8-х классов исключить следующие темы:. «Решение 
квадратных уравнений, выделением квадрата двучлена», «Вывод формулы корней квадратного 
уравнения», «Преобразование выражений, содержащих квадратные корни в знаменателе 
дроби».Темп изучения материала для детей с ОВЗ небыстрый. Достаточно много времени 
отводится на отработку основных умений и навыков, отвечающих обязательным требованиям, 
на повторение, в том числе коррекцию знаний за курс математики предыдущих классов. 
Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе посильных 
обучающимся упражнений. Задания разнообразны по форме и содержанию, включают в себя 
игровые моменты. Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития 
продуктивной умственной деятельности: обучающиеся учатся анализировать, замечать 
существенное, подмечать общее, делать несложные выводы и обобщения, переносить 
несложные приемы в нестандартные ситуации, обучаются логическому мышлению, приемам 
организации мыслительной деятельности. Важнейшее условие правильного построения 
учебного процесса - это доступность и эффективность обучения для каждого учащегося в таких 
классах, что достигается выделения в каждой теме главного, и дифференциацией материала, 
отработкой на практике полученных знаний. Во время учебного процесса нужно иметь в виду, 
что учебная деятельность должна быть богатой по содержанию, требующей от школьника 
интеллектуального напряжения, но одновременно обязательные требования не должны быть 
перегруженными по обхвату материала и доступны ребенку. Только доступность и понимание 
помогут вызвать у таких учащихся интерес к учению. Немаловажным фактором в обучении 
таких детей является доброжелательная, спокойная атмосфера, атмосфера доброты и 
понимания. Принцип работы с данными детьми - это и речевое развитие, что ведет 
непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся должны проговаривать 
ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных заданий. По формам 
организации уроки могут быть: - уроки изучения нового материала - уроки закрепления и 
повторения обобщения - комбинированные уроки - выполнение практических и 
самостоятельных работ - проверочные и контрольные работы При реализации содержания 
учебного материала используются специфические методы обучения, оптимально сочетаются 
словесные (репродуктивные), наглядные и практические методы, которые должны 
соответствовать следующим требованиям: - стимулировать развитие большей 
самостоятельности ребенка при решении поставленных образовательных задач; - формировать 
умения пользоваться имеющимися знаниями; - иметь четкую структуру и графическое 
выделение выводов, важнейших положений и ключевых понятий; - содержать разумное 
количество иллюстраций, других наглядных пособий, облегчающих, восприятие, понимание и 
запоминание учебного материала; - соответствовать возрастным и психологическим 
особенностям обучающихся по содержанию, эмоциональному воздействию; - поэтапное 
распределение и усложнение учебного материала, аналитико- синтетический способ его 
преподнесения и обеспечения целостного восприятия (причинно-следственные связи, 
закономерности); - акцент на главное при краткости и простоте формулирования правил и 
выводов; - опора на ранее усвоенный и имеющийся у обучающихся практический опыт; - 
достаточное количество практических упражнений для усвоения и закрепления учебного 
материала; - постоянное обращение к конкретной действительности. К основным методам, 
применяемым на уроке математики, относятся: беседа, объяснение, демонстрация, рассказ, 
упражнения (тренировочные, по шаблону, самостоятельные работы), метод наблюдения, метод 
повторения и закрепления, дидактические игры, индивидуальной работы, метод разно 
уровневой работы. Требования к иллюстративному материалу и наглядным пособиям: - 
иллюстрации должны использоваться в качестве непосредственного источника знаний и как 
средство наглядности (рисунки, таблицы, схемы, графики и т.п.); - все наглядные пособия 



должны быть выполнены в реалистическом плане и цветном изображении, т.к. условные, 
расплывчатые изображения предметов и явлений окружающей действительности могут 
приводить к искаженному восприятию информации об объекте изучения; - наглядный материал 
должен отражать самые существенные признаки объекта, явления без дополнительных деталей. 
В зависимости от степени подготовленности и уровня вносятся коррективы в индивидуальный 
подбор заданий для классной, самостоятельной и домашней работ. Отрабатываются навыки на 
уровне основных понятий и формул с применением их при решении задач на готовых чертежах. 
На уроках активно используются дифференцированный подход, групповой и индивидуальный 
метод при обучении. Совершенствуются навыки решения задач на применение теоретических и 
практических знаний, умений, навыков, приобретаемых в процессе изучения геометрии. 
Коррекционно-развивающий компонент Важнейшими коррекционными задачами курса 
математики являются развитие логического мышления и речи обучающихся, формирование у 
них навыков умственного труда — планирование работы, поиск рациональных путей ее 
выполнения, осуществление самоконтроля. Школьники должны научиться грамотно и 
аккуратно делать математические записи, уметь объяснить их. Дети с ОВЗ из-за особенностей 
своего психического развития трудно усваивают программу по геометрии, так как затруднено 
логическое мышление, образное представление. Усвоение материала будет более эффективным, 
если умственная деятельность будет сочетаться с практической. Как и на уроках других 
предметов, важным является развитие речи обучающихся. Поэтому любой записываемый 
материал должен проговариваться. Обучающихся должны объяснять действия, вслух 
высказывать свои мысли, мнения, ссылаться на известные правила, факты, предлагать способы 
решения, задавать вопросы. Большое значение в процессе обучения и развития обучающихся 
имеет решение задач. В большинстве задачи решаются на готовых чертежах. Пересказ условия 
задачи своими словами помогает удержать эти условия в памяти. Следует поощрять также 
решение разными способами. Таким образом, доступная, интересная деятельность, ощущение 
успеха, доброжелательные отношения являются непременным условием эффективной работы с 
детьми ОВЗ. Все основные понятия вводятся на наглядной основе. Аксиомы даются в процессе 
практических упражнений через решение задач и приводятся в описательной форме. Все 
теоретические положения даются исключительно в ознакомительном плане и опираются на 
наглядные представления учащихся, Очень много устных задач по готовым чертежам, часто 
проводятся математические диктанты, графические диктанты, работы плана «Дочерти», 
«Объясни», «Найди соответствие» и другие. Результаты обучения для детей с ОВЗ Результаты 
обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых 
результатов обучения, которых должны достигать все обучающихся, оканчивающие основную 
школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации 
ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: 
«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены 
отдельно по каждому из разделов содержания. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно базисному учебному плану на изучение алгебры в 8 классе отводится 3 часа.  
Программой предусмотрено проведение 10 контрольных работ. Промежуточная аттестация 

проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и математических диктантов. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 
1. В направлении личностного развития: 
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 



• критичность мышления, умение 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. 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Алгебра» 
характеризуются: 

• Патриотическое воспитание: 
 проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 
отношением к достижениям российских математиков и российской математической 
школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах.  

• Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
 готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
представлением о математических основах функционирования различных структур, 
явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 
обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 
науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного.  

• Трудовое воспитание:  
установкой на активное участие в решении практических задач математической 
направленности, осознанием важности математического образования на протяжении 
всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых 
умений; осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей.  

• Эстетическое воспитание:  
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности 
в искусстве.   
Ценности научного познания:  
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 
основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 
математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 
значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и 
математической культурой как средством познания мира; овладением простейшими 
навыками исследовательской деятельности.  

• Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

 готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 
здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием 
своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

• Экологическое воспитание:  
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 
сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических 
проблем и путей их решения 

 
2. Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 



Регулятивные УУД: 
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 
предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
• давать определение понятиям. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 
всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  
• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
• 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; 
Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

обучения, организация работы в малых группах, также использование личностно-
ориентированного и  системно-деятельностного обучения. 

3. В предметном направлении: 
предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 
Предметная область «Арифметика» 
• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 
обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие и малые числа с 
использованием целых степеней десятки; 
• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные 
и действительные числа, находить в несложных случаях значения степеней с целыми 
показателями, находить значения числовых выражений; 
• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и 
избытком, 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 
величин, с дробями и процентами. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием (при 
необходимости) справочных материалов, калькулятора, компьютера; 
• устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с 
использованием различных приемов; 
• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 
свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 
Предметная область «Алгебра» 
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 
и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 
подстановку одного выражения в другое, выражать в формулах одну переменную через 
остальные; 
• выполнять: основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 
алгебраическими дробями; разложение многочленов на множители; тождественные 
преобразования рациональных выражений; 
• решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 
проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 
• изображать числа точками на координатной прямой; 
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 
реальными величинами, нахождения нужной формулы в справочных материалах; 
• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры; 
• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 
исследовании несложных практических ситуаций. 
Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей» 
• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 
полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 
примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 
• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, составлять 
таблицы, строить диаграммы и графики; 
• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 
использованием правила умножения; 
• вычислять средние значения результатов измерений; 
• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 
данные; 
• находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 
• распознавания логически некорректных рассуждений; 
• записи математических утверждений, доказательств; 
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 
• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 
• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 
• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события 
в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 
• понимания статистических утверждений. 

В результате изучения алгебры  обучающийся научится: 



• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 
значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя 
при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах; 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 
формул одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 
решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 
проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 
• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; 

находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 
описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов 
и с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 
• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 
находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Обучающийся получит возможность: 

• решать следующие жизненно практические задачи;  

• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группах;  

•  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

•   уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа  

   объектов;  

• пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения  

   информации; 

• самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них  

   проблем. 

• узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 



• узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира;  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ 
При изучения курса алгебры обучающиеся должны: знать/понимать:  
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу 
и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии;  
• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  
• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; 
находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;  
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер 
различных процессов окружающего мира; уметь: 
 • выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы; находить 
значение арифметического квадратного корня, используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах; 
 • составлять буквенные выражения и формулы по условию задачи; осуществлять в 
буквенных выражения и формулах числовые подстановки, выполнять соответствующие 
вычисления, выполнять подстановку одного выражения в другое; выражать из формулы 
одну переменную через другие;  
• выполнять основные действия со степенями с целым показателем, с многочленами и 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочлена на множители; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений 
; • применять свойства арифметического квадратного корня для вычисления значений и 
преобразования числовых выражений, содержащих квадратные корни;  
• решать линейные и квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 
ним, системы двух линейных уравнений и несложных нелинейных уравнений;  
• решать линейные неравенства и их системы; 
 • решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений, исходя из условия задачи;  
• находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; 
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
 • определять свойства функции по её графику; применять графическое представление 
при решении уравнений, систем, неравенств; 
• описывать свойства изученных функций, строить их графики. 
 

СИСТЕМА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

        Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного предмета 
проводится в форме текущего и рубежного контроля в виде: контрольные работы, 
самостоятельные работы, зачеты, математические диктанты, практические работы, 
письменный ответ по индивидуальным карточкам-заданиям, тестирование. Для 



обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на «пошаговую», 
адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала: 
использование устных и письменных инструкций, упрощение длинных сложных 
формулировок инструкций, решение с опорой на алгоритм, образец, использование 
справочной информации.                     
Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 
• работа выполнена полностью; 
• в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
• допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 
Отметка «3» ставится, если: 
•  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 
теме. 

Отметка «2» ставится, если: 
• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
Оценка устных ответов обучающихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 
• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 
• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

 сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
• возможны одна – две   неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 
• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 
• допущены ошибка или более двух недочетов   при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для усвоения программного материала (определены 
«Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей программе по 
математике); 



• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 
данной теме; 

• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 
• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 
после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по алгебре определяется по результатам промежуточного (текущего) и 
итогового контроля. Промежуточный контроль может проводиться в форме математических 
диктантов, зачетов и контрольных работ, а итоговый - в форме контрольной работы, которая 
проводится в IV четверти учебного года.  В 8 классе планируется провести 10 контрольных 
работ. В связи с тем, что в настоящее время активно развивается государственная итоговая 
аттестация выпускников 9-х классов в новой форме, учителю математики рекомендуется вести 
пропедевтическую работу с обучающимися. В этой связи необходимо обратить особое 
внимание на развитие умений обучающихся решать текстовые задачи, выполнять оценку 
числовых выражений, осуществлять переход от одной формы записи чисел к другой, работать с 
различными видами представления информации (текстовым, графическим, табличным), 
строить чертежи. 

 
 
 

В курсе алгебры 8 класса можно выделить следующие основные содержательные линии: 
арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимися 
математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, но и 
логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию 
умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач, а также 
приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 
аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей реальности. 
Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей 
процессов и явлений реального мира. Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 
частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также 
являются задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический 
вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В 
основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о 
функции как важнейшей математической модели ля описания и исследования разнообразных 
процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 
формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» становится обязательным компонентом школьного 
образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, 



прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 
характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение 
основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет 
числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и теории 
вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, 
формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 
закладываются основы вероятностного мышления.  

1. Повторение  курса  алгебры   7   класса  –  6  часа.   Выражения, тождества, 

уравнения. Функции. Степень с натуральным показателем. Многочлены. Формулы сокращенного 

умножения. Системы линейных уравнений. 

Цель: восстановить, систематизировать, обобщить знания по курсу алгебры 7 класса. 
2. Рациональные  дроби  –  23  часа.                                                                     
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений.  Гипербола   и  её график. 
Цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений.                                                                                                         
Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на действия с 

многочленами, то в начале темы необходимо повторить с обучающимися преобразования целых 
выражений. Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся 
должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно представить в 
виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение и 
деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных выражений. Поэтому им следует 
уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все 
действия с дробями прежде, чем будут усвоены основные алгоритмы. Задания на все действия с 
дробями не должны быть излишне громоздкими и трудоемкими.  При нахождении значений дробей 
даются задания на вычисления с помощью калькулятора. В данной теме расширяются сведения о 
статистических характеристиках. Вводится понятие среднего гармонического ряда положительных 

чисел. Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции у =  у = 
 

3. Квадратные  корни  – 19  часов. 
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 

корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных 

корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у = х ,  её свойства 

и график. 

Цель: систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 
иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение выполнять 
преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительного числа. 
С этой целью обобщаются известные обучающимся сведения о рациональных числах. Для введения 
понятия иррационального числа используется интуитивное представление о том, что каждый отрезок 
имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует некоторое число. 
Показывается, что существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с нахождением корней с 
помощью калькулятора.  

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам 
арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, а 

также тождество 2а = а , которые получают применение в преобразованиях выражений, 
содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от 

иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 
b

а , 
сb

а

±

.  Умение преобразовывать 

.
x

k



выражения, содержащие корни, часто используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах 
геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений обучающихся. 

Рассматриваются функцияу = х , её свойства и график. При изучении функции у = х , показывается 
ее взаимосвязь с функцией у = 2х , где х ≥ 0. 

4. Квадратные   уравнения  –  21  час. 
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным 

уравнениям. 

Цель: выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные 
уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот материал 
систематизируется. Рассматриваются  алгоритмы  решения  неполных  квадратных уравнений 
различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида а 2х  + bх + с = 0, где а < 0, с 
использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами Виета, 
выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они 
используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена на 
линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который состоит в 
том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых уравнений с 
последующим исключением посторонних корней.  

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемых 
для решения текстовых задач. 

5. Неравенства  – 20  часов. 
Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

Цель: ознакомить обучающихся с применением неравенств для оценки значений выражений, 
выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение линейных 
неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении неравенств находят 
применение при выполнении простейших упражнений на оценку выражений по методу границ. 
Вводятся понятия абсолютной Погрешности и точности приближения, относительной погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие, как при доказательствах 
указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о числовых 
промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем неравенств 
с одной переменной предшествует ознакомление обучающихся с понятиями пересечения и 
объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые 
разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения решать 
простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись специально на случае, когда а<0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной 
переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

6. Степень с целым показателем. Элементы  статистики  – 11  часов. 
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об 

организации статистических исследований. 

Цель: выработать умение применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и 
преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе и группировке статистических 
данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказательства этих 
свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми основаниями. Дается понятие 



о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры использования такой записи в физике, 
технике и других областях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических исследований. 
Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. Приводятся примеры 
представления статистических данных в виде таблиц частот и относительных частот. Обучающимся 
предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких статистических характеристик, как 
среднее арифметическое, мода, размах. Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации 
статистической информации. Известные обучающимся способы наглядного представления 
статистических данных с помощью столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения 
таких понятий, как полигон и гистограмма. 

7. Повторение. Обобщение  и  систематизация – 5  часа. 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 8 

класса. 
 

Учебно – тематический план 

Распределен
ие учебных 
часов по 
разделам 
программы.    
№  п/п 

Название раздела 
 

Количес
тво 

часов 

 Повторение курса алгебры 7-го класса. 6 
 Свойства степени с натуральным показателем. Действия с одночленами и 

многочленами. 
2 

 Формулы сокращенного умножения. Разложение на множители. 2 
 Линейная функция, линейные уравнения. Парабола, ее свойства и график. 1 
 Входная  диагностика. 1 

Тема 1. Рациональные дроби 23 
1.1 Анализ.  Дробные  выражения. 1 
1.1 Рациональные выражения. 1 
1.2 Основное свойство алгебраической дроби.  1 
1.2 Сокращение дробей. 1 
1.2 Основное свойство дробей.  Тождество. 1 
2.3 Сложение  дробей с одинаковыми знаменателями.  1 
2.3 Вычитание  дробей с одинаковыми знаменателями.  1 
2.4 Сложение  дробей с разными знаменателями. 1 
2.4 Вычитание  дробей с разными знаменателями. 1 
2.4 Сложение и вычитание алгебраических дробей. Алгоритм. 1 
2.4 Решение примеров на сложение и вычитание алгебраических дробей.  1 

 Контрольная работа №1 по теме «Рациональные дроби и их свойства». 1 
3.5 Анализ. Умножение  алгебраических дробей.   1 
3.5 Возведение дроби в степень. 1 
3.5 Умножение дробей и возведение дроби в степень. 1 
3.6 Деление алгебраических  дробей. 1 
3.6 Алгоритм  деления  дробей. Задачи. 1 
3.7 Рациональные  дроби. Рациональные  выражения. 1 
3.7 Преобразование рациональных выражений. Среднее  гармоническое ряда. 1 
3.8 Гипербола,  её свойства и график.  1 
3.8 Построение графика обратной пропорциональности. 1 

 Контрольная работа №2 по теме «Операции с дробями. Дробно-
рациональная функция». 

1 

3.9 Анализ. Представление дроби в виде суммы дробей.  (Из рубрики «Для тех, 
кто хочет знать больше»). 

1 

Тема 2. Квадратные  корни. 19 



4.10 Рациональные числа. 1 
4.11 Иррациональные числа. Множество  действительных  чисел. 1 
5.12 Арифметический квадратный корень. 1 
5.13 Решение уравнений  вида x2=а. 1 
5.14 Нахождение приближённых значений квадратного корня.  1 
5.15 Функция ху = . Свойства. 1 

5.15 Функция ху = .  График. 1 

6.16 Квадратный корень из произведения.  1 
6.16 Квадратный корень из  дроби. 1 
6.17 Квадратный корень из степени. 1 

 Контрольная работа №3  по теме: "Понятие арифметического 
квадратного корня и его свойства". 

1 

7.18 Анализ. Вынесение множителя за знак корня. 1 
7.18 Внесение множителя под  знак корня. 1 
7.18 Операция  внесения и вынесения  множителя из - под знака  радикала. 1 
7.19 Операция преобразования  корней из произведения, дроби и степени. 1 
7.19 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 1 
7.19 Операция избавления от иррациональности в знаменателе. 1 

 Контрольная работа №4 по теме «Свойства квадратных корней». 1 
7.20 Анализ.  Преобразование двойных радикалов. (Из рубрики «Для тех, кто хочет 

знать больше»). 
1 

Тема 3. Квадратные  уравнения. 21 
8.21 Анализ.  Понятие квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения. 1 
8.21 Способы решения неполных квадратных уравнений. 1 
8.22 Нахождение дискриминанта  квадратного уравнения.  1 
8.22 Формулы корней квадратного уравнения.  1 
8.22 Применение формул корней квадратного уравнения при решении  уравнений 

разной степени сложности. 
1 

8.22 Еще одна формула нахождения корней квадратного уравнения. 1 
8.23 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 1 
8.23 Решение задач путем составления  квадратного уравнения. 1 
8.24 Квадратные уравнения. Теорема Виета. 1 
8.24 Решение биквадратных  уравнений. 1 

 Контрольная работа № 5 по теме: «Квадратные уравнения». 1 
9.25 Анализ.  Дробно – рациональные  уравнения.  1 
9.25 Алгоритм решения  дробно - рациональных уравнений.  1 
9.25 Решение  дробных рациональных уравнений, целых уравнений. 1 
9.25 Способы решения  дробных рациональных уравнений.  1 
9.26 Решение задач с помощью дробных рациональных уравнений. 1 
9.26 Дробные  рациональные  уравнения. Задачи.  1 
9.26 Решение задач путем составления  дробно -  рациональных уравнений.  1 
9.26 Обобщение и систематизация по теме «Дробно-рациональные уравнения». 1 

 Контрольная работа № 6  по теме «Дробно-рациональные уравнения». 1 
9.27 Анализ. Уравнения с параметром. (Из рубрики «Для тех, кто хочет знать 

больше»). 
1 

Тема 4. Неравенства. 20 
10.28 Анализ. Числовые неравенства. 1 
10.28 Способы сравнения числовых  неравенств. 1 
10.29 Свойства числовых неравенств.  1 
10.29 Свойства числовых неравенств. Доказательство неравенств. 1 
10.30 Сложение  числовых неравенств. 1 
10.30 Умножение числовых неравенств. 1 
10.30 Алгоритм умножения неравенства на положительное и отрицательное число. 1 
10.31 Погрешность и точность приближения. 1 

 Контрольная работа № 7 по теме: «Числовые неравенства и их свойства». 1 



 
Календарно-тематическое планирование. 

 
Календарно – тематическое   планирование    по  алгебре  в   8  классе 2022 – 2023 учебный год. 
Учебник:  Алгебра 8  класс, Ю. Н. Макарычев и др.: Просвещение, 2018 
Количество часов – 105. 
Количество контрольных работ – 10. 
Количество самостоятельных  работ – 25. 
Количество тестовых работ – 20. 
 
Учебный 
период 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого 

Количество 
недель 

8 8 11 8 35 

Количество 
часов  в 
неделю 

3 3 3 3 3 

Количество 
часов в 
четверть 

24 24 33 24 105 

11.32 Анализ. Пересечение и объединение множеств. Принцип  кругов Эйлера. 1 
11.33 Числовые промежутки: отрезок, интервал, полуинтервал, луч. 1 
11.34 Линейные  неравенства  с одной переменной. 1 
11.34 Алгоритм решения линейных  неравенств с одной переменной. 1 
11.34 Неравенства  с одной переменной. Способы записи ответа. 1 
11.35 Системы  неравенств с одной переменной. 1 
11.35 Правило решения систем  неравенств с одной переменной. 1 
11.35 Решение систем  неравенств с одной переменной. Запись ответа. 1 
11.35 Обобщение и систематизация по теме «Линейные неравенства». 1 

 Контрольная работа № 8 по теме: «Неравенства с одной переменной и их 
системы» 

1 

11.36 Анализ. Доказательство  неравенств. (Из рубрики «Для тех, кто хочет знать 
больше»). 

1 

Тема 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики. 11 
12.37 Анализ. Определение степени с целым отрицательным показателем. 1 
12.37 Вычисление  значения  степени  с целым отрицательным показателем. 1 
12.38 Свойства степени с целым показателем. 1 
12.38 Применение свойства степени с целым показателем для преобразования 

выражений. 
1 

12.39 Стандартный вид числа. Правило записи числа в стандартном  виде. 1 
12.39 Запись  чисел  в стандартном виде. Порядок числа. 1 

 Контрольная работа № 9 по теме: «Степень с целым показателем и ее 
свойства» 

1 

13.40 Анализ. Сбор  статистических данных. 1 
13.41 Наглядное представление статистической информации.  1 
13.41 Столбчатые  и  круговые  диаграммы, полигоны и гистограммы. 1 
13.42 Функции 1−

= ху и 2−
= ху ,  их  свойства.  (Из рубрики «Для тех, кто хочет 

знать больше»). 

1 

 Обобщение  и систематизация. 5 
 Повторение: рациональные  дроби. 1 
 Повторение: квадратные  уравнения. 1 
 Аттестационная   работа  за  курс  алгебры  8  класса. 1 
 Итоговый  урок  по  курсу алгебры 8  класса. 1 
 Диагностическая  работа. 1 
 ИТОГО 105 



Контрольные 
работы 

1+входная 3 3 2+итоговая 10 

 
 

График  контрольных  работ 
№ Тема   Сроки 

1 Входная  диагностика.  II неделя  

сентября 

2 Контрольная работа № 1 по теме « Рациональные дроби и их 
свойства». 

I неделя 

октября 
3 Контрольная работа №2 по теме « Операции с дробями. 

Дробно-рациональная функция». 
I неделя  

ноября 

4 Контрольная работа №3  по теме: "Понятие арифметического 
квадратного корня и его свойства". 

I неделя  

декабря 

5 Контрольная работа №4 по теме «Свойства квадратных 
корней». 

IV неделя  

декабря 

6 Контрольная работа № 5 по теме: «Квадратные уравнения». IV неделя  

января 

7 Контрольная работа № 6  по теме «Дробно-рациональные 
уравнения». 

III  неделя  

февраля 

8 Контрольная работа № 7 по теме: «Числовые неравенства и их 
свойства». 

III  неделя  

марта 

9 Контрольная работа № 8 по теме: «Неравенства с одной 
переменной и их системы» 

III  неделя 

апреля 
10 Контрольная работа № 9 по теме: «Степень с целым 

показателем и ее свойства» 
I  неделя 

мая 

11 Аттестационная  работа  за курс алгебры 8 класса    III неделя  

мая  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно – тематическое  планирование. 

№ 
п/п 

Номе
р 
разде
ла и 
темы 
урока  

Тема урока 

Коли 
честв
о 
часов 

Дата 
(план

) 

Первая  четверть – 8 учебных  недель 
Контрольные работы – 1 

Самостоятельные  работы – 5 
Тестовые  работы – 6 

Повторение курса алгебры 7 класса  (4 часа). 
1  Свойства степени с натуральным показателем. Действия с одночленами и 

многочленами. 
1 02.09

2     
3  Формулы сокращенного умножения. Разложение на множители. 1 04.09
4     
5  Линейная функция, линейные уравнения. Парабола, ее свойства и график. 1 06.09
6  Входная  диагностика. 1 09.09

Рациональные  дроби  (23 часа). 
7 1.1 Анализ.  Дробные  выражения. 1 11.09
8 1.1 Рациональные выражения. 1 13.09
9 1.2 Основное свойство алгебраической дроби.  1 16.09

10 1.2 Сокращение дробей. 1 18.09

11 1.2 Основное свойство дробей.  Тождество. 1 20.09

12 2.3 Сложение  дробей с одинаковыми знаменателями.  1 23.09

13 2.3 Вычитание  дробей с одинаковыми знаменателями.  1 25.09

14 2.4 Сложение  дробей с разными знаменателями. 1 27.09

15 2.4 Вычитание  дробей с разными знаменателями. 1 30.09

16 2.4 Сложение и вычитание алгебраических дробей. Алгоритм. 1 02.10

17 2.4 Решение примеров на сложение и вычитание алгебраических дробей.  1 04.10

18  Контрольная работа № 1 по теме «Рациональные дроби и их свойства». 1 07.10

19 3.5 Анализ. Умножение  алгебраических дробей.   1 09.10

20 3.5 Возведение дроби в степень. 1 11.10

21 3.5 Умножение дробей и возведение дроби в степень. 1 14.10

22 3.6 Деление алгебраических  дробей. 1 16.10

23 3.6 Алгоритм  деления  дробей. Задачи. 1 18.10

24 3.7 Рациональные  дроби. Рациональные  выражения. 1 21.10

25 3.7 Преобразование рациональных выражений. Среднее  гармоническое ряда. 1 23.10

26 3.8 Гипербола,  её свойства и график.  1 25.10

Вторая  четверть – 8 учебных  недель 
Контрольные работы – 3 

Самостоятельные  работы – 6 



Тестовые  работы – 4 
27 3.8 Построение графика обратной пропорциональности. 1 06.11

28  Контрольная работа №2 по теме «Операции с дробями. Дробно-
рациональная функция». 

1 08.11

29 3.9 Анализ. Представление дроби в виде суммы дробей.  (Из рубрики «Для тех, кто хочет знать больше»). 1 11.11

  Квадратные  корни  (19 часов). 
30 4.10 Рациональные числа. 1 13.11

31 4.11 Иррациональные числа. Множество  действительных  чисел. 1 15.11

32 5.12 Арифметический квадратный корень. 1 18.11

33 5.13 Решение уравнений  вида x2=а. 1 20.11

34 5.14 Нахождение приближённых значений квадратного корня.  1 22.11

35 5.15 Функция ху = . Свойства. 1 25.11

36 5.15 Функция ху = .  График. 1 27.11

37 6.16 Квадратный корень из произведения.  1 29.11

38 6.16 Квадратный корень из  дроби. 1 02.12

39 6.17 Квадратный корень из степени. 1 04.12

40  Контрольная работа №3  по теме: "Понятие арифметического 
квадратного корня и его свойства". 

1 06.12

41 7.18 Анализ. Вынесение множителя за знак корня. 1 09.12

42 7.18 Внесение множителя под  знак корня. 1 11.12

43 7.18 Операция  внесения и вынесения  множителя из - под знака  радикала. 1 13.12

44 7.19 Операция преобразования  корней из произведения, дроби и степени. 1 16.12

45 7.19 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 1 18.12

46 7.19 Операция избавления от иррациональности в знаменателе. 1 20.12

47  Контрольная работа №4 по теме «Свойства квадратных корней». 1 23.12

48 7.20 Анализ.  Преобразование двойных радикалов.   (Из рубрики «Для тех, кто хочет знать больше»). 1 23.12

Квадратные  уравнения  (21 час). 
 8.21 Анализ.  Понятие квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения. 1 25.12

49 8.21 Способы решения неполных квадратных уравнений. 1 27.12

50     

 
3 четверть – 11 недель 

51 8.22 Нахождение дискриминанта  квадратного уравнения.  1 13.01

52 8.22 Формулы корней квадратного уравнения.  1 15.01

53 8.22 Применение формул корней квадратного уравнения при решении  уравнений разной степени сложности. 1 17.01

54 8.22 Еще одна формула нахождения корней квадратного уравнения. 1 20.01

55 8.23 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 1 22.01



56 8.23 Решение задач путем составления  квадратного уравнения. 1 24.01

57 8.24 Квадратные уравнения. Теорема Виета. 1 27.01

58 8.24 Решение биквадратных  уравнений. 1 29.01

59  Контрольная работа № 5 по теме: «Квадратные уравнения». 1 31.01

60 9.25 Анализ.  Дробно – рациональные  уравнения.  1 03.02

61 9.25 Алгоритм решения  дробно - рациональных уравнений.  1 05.02

62 9.25 Решение  дробных рациональных уравнений, целых уравнений. 1 07.02

63 9.25 Способы решения  дробных рациональных уравнений.  1 10.02

64 9.26 Решение задач с помощью дробных рациональных уравнений. 1 12.02

65 9.26 Дробные  рациональные  уравнения. Задачи.  1 14.02

66 9.26 Решение задач путем составления  дробно -  рациональных уравнений.  1 17.02

67 9.26 Обобщение и систематизация по теме «Дробно-рациональные уравнения». 1 19.02

68  Контрольная работа № 6  по теме «Дробно-рациональные уравнения». 1 21.02

69 9.27 Анализ. Уравнения с параметром. (Из рубрики «Для тех, кто хочет знать 
больше»). 

1 26.02

Неравенства  (20 часов). 
70 10.28  Числовые неравенства. 1 28.02

71 10.28 Способы сравнения числовых  неравенств. 1 02.03

72 10.29 Свойства числовых неравенств.  1 04.03

73 10.29 Свойства числовых неравенств. Доказательство неравенств. 1 06.03

74 10.30 Сложение  числовых неравенств. 1 11.03

75 10.30 Умножение числовых неравенств. 1 13.03

76 10.30 Алгоритм умножения неравенства на положительное и отрицательное число. 1 16.03

77 10.31 Погрешность и точность приближения. 1 16.03

78  Контрольная работа № 7 по теме: «Числовые неравенства и их свойства». 1 18.03

79 11.32 Анализ. Пересечение и объединение множеств. Принцип  кругов Эйлера. 1 20.03

80 11.33 Числовые промежутки: отрезок, интервал, полуинтервал, луч. 1 20.03

Четвертая  четверть – 8 учебных  недель 
Контрольные работы – 2 + 1 итоговая 

Самостоятельные  работы – 6 
Тестовые  работы – 5 

81 11.34 Линейные  неравенства  с одной переменной. 1 30.03

82 11.34 Алгоритм решения линейных  неравенств с одной переменной. 1 01.04

83 11.34 Неравенства  с одной переменной. Способы записи ответа. 1 03.04

84 11.35 Системы  неравенств с одной переменной. 1 06.04

85 11.35 Правило решения систем  неравенств с одной переменной. 1 08.04

86 11.35 Решение систем  неравенств с одной переменной. Запись ответа. 1 10.04



87 11.35 Обобщение и систематизация по теме «Линейные неравенства». 1 13.04

88  Контрольная работа № 8 по теме: «Неравенства с одной переменной и их 
системы» 

1 15.04

89 11.36 Анализ. Доказательство  неравенств. (Из рубрики «Для тех, кто хочет знать больше»). 1 17.04

Степень  с  целым  показателем.  Элементы  статистики (11 часов).
90 12.37 Анализ. Определение степени с целым отрицательным показателем. 1 20.04

91 12.37 Вычисление  значения  степени  с целым отрицательным показателем. 1 22.04

92 12.38 Свойства степени с целым показателем. 1 24.04

93 12.38 Применение свойства степени с целым показателем для преобразования выражений. 1 27.04

94 12.39 Стандартный вид числа. Правило записи числа в стандартном  виде. 1 29.04

95 12.39 Запись  чисел  в стандартном виде. Порядок числа. 1 04.05

96  Контрольная работа № 9 по теме: «Степень с целым показателем и ее свойства» 1 06.05

97 13.40 Анализ. Сбор  статистических данных. 1 08.05

98 13.41 Наглядное представление статистической информации.  1 11.05

99 13.41 Столбчатые  и  круговые  диаграммы, полигоны и гистограммы. 1 13.05

100 13.42 Функции 1−
= ху и 2−

= ху ,  их  свойства.  (Из рубрики «Для тех, кто хочет 
знать больше»). 

1 15.05

Обобщение  и  систематизация  материала  8 класса (5 часа). 
101  Повторение: рациональные  дроби. 1 18.05

102  Повторение: квадратные  уравнения. 1 20.05

103  Аттестационная   работа  за  курс  алгебры  8  класса. 1 22.05

104  Итоговый  урок  по  курсу алгебры 8  класса. 1 25.05

105  Диагностическая  работа. 1  

 

 
График    промежуточной    аттестации  по   алгебре,  8  класс 

Сроки Форма   
аттестации 

Контролируемый   элемент  содержания   
Предметный Познавательный Регулятивный Коммуникативный 

II  
неделя 

сентября 

Входная 
диагностическая 
работа. 

1)Уметь работать с 
математической 
моделью. 
2) Уметь строить 
график линейной 
функции, находить 
наибольшее и 
наименьшее значения 
функции. 
3) Знать свойства 
степеней с 
натуральным 
показателем, уметь 
работать со степенями. 
4) Уметь производить 
основные 
арифметические 
операции над 

Использовать 
знаково-
символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
учебных задач. 

Контролировать 
в форме 
сравнения 
способа действия 
и его результата 
с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонения  от 
эталона и 
внесения 
необходимых 
коррективов. 

Уметь 
прогнозировать 
результат и 
уровень усвоения 
материала. 



одночленами. 
5) Уметь производить 
основные 
арифметические 
операции над 
многочленами. 
6) Знать формулы 
сокращенного 
умножения. Уметь 
разлаживать 
многочлен на 
множители путем 
применения формул 
сокращенного 
умножения. 
7) Уметь строить 
параболу, с помощью 
графика находить 
наибольшее  и 
наименьшее значения 
функции. 

I  неделя 
октября 

Контрольная 
работа № 1.  
«Рациональные 
дроби и их 
свойства». 
 

1) Распознавать 
алгебраические дроби; 
находить множество 
допустимых значений 
переменной 
алгебраической дроби; 
знать основное 
свойство 
алгебраической дроби, 
уметь сокращать дроби, 
приводить дроби к 
общему знаменателю.  
2) Уметь применять  
основное свойство 
дроби при 
преобразовании 
алгебраических 
дробей и их 
сокращении;  находить 
значение дроби при 
заданном значении 
переменной. 
3) Знать алгоритм 
сложения и вычитания 
дробей с одинаковыми 
знаменателями.  
4) Уметь  складывать и 
вычитать дроби с 
одинаковыми 
знаменателями; 
находить общий 
знаменатель 
нескольких дробей 
5) Знать алгоритм 
сложения и вычитания 
дробей с разными 
знаменателями.  
6) Уметь находить 
общий знаменатель 
нескольких дробей. 
7) Уметь выполнять 

Сопоставлять 
характеристики 
объектов по 
одному или 
нескольким 
признакам; 
выявлять 
сходства и 
различия 
объектов. 

Составлять план 
последовательно-
сти действий; 
формировать 
способность к 
волевому усилию 
в преодолении 
препятствий. 

Воспринимать 
текст с учетом 
поставленной 
учебной задачи, 
находить в тексте 
информацию, 
необходимую для 
решения. 



сложение и вычитание 
алгебраических 
дробей с разными 
знаменателями 

I 
   неделя  
ноября 

Контрольная 
работа  №  2.            
«Операции с 
дробями. 
Дробно-
рациональная 
функция». 

1) Знать  алгоритмы 
умножения и деления 
дробей, возведения 
дроби в степень, уметь  
преобразовывать  
рациональные 
выражения, используя 
все действия с 
алгебраическими 
дробями.  
2) Иметь 
представление о 
рациональных 
уравнениях, об 
освобождении от 
знаменателя при 
решении уравнений, 
представление о 
составлении 
математической 
модели реальной 
ситуации.  
3) Уметь решать 
рациональные 
уравнения,  составлять 
математические 
модели реальных 
ситуаций.  
4) Уметь  упрощать  
выражения, 
складывать  и 
вычитать, умножать  и 
делить алгебраические 
дроби с разными 
знаменателями. 
5) Упрощать 
выражения, используя 
определение степени с 
отрицательным 
показателем и 
свойства степени. 

Выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задач. 

Оценивать 
весомость 
производимых 
доказательств и 
рассуждений 

Формировать 
коммуникативные  
действия, 
направленные на 
структурирование 
информации по 
данной теме. 

I  неделя  
декабря 

Контрольная  
работа  №  3. 
"Понятие 
арифметического 
квадратного 
корня и его 
свойства". 

1) Уметь извлекать 
квадратные корни из 
неотрицательного 
числа; иметь 
представление о 
понятии 
«иррациональное 
число».  
2) Знать о делимости 
целых чисел; о делении 
с остатком.  Уметь 
решать задачи   с 
целочисленными 
неизвестными;  
3) Уметь  строить 
график функции 

Формировать 
умение выделять 
закономерность. 

Обнаруживать  и 
формулировать   
учебную 
проблему, 
составлять план 
выполнения 
работы. 

Критично 
относиться к 
своему мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность 
своего мнения 
(если оно таково) 
и корректировать 
его. 



, знать её 
свойства;  применять 
данные свойства 
корней при нахождении 
значения выражений;  
4)  Применять свойства 
квадратных корней для 
упрощения выражений 
и вычисления корней. 
 

IV 
  неделя  
декабря 

Контрольная  
работа  №  4.  
«Свойства 
квадратных 
корней». 
 

1) Знать о 
преобразовании 
выражений, об 
операциях извлечения 
квадратного корня и 
освобождение от 
иррациональности в 
знаменателе. Уметь 
выполнять 
преобразования, 
содержащие операцию 
извлечения корня, 
освобождаться от 
иррациональности в 
знаменателе. 
2)  Знать определение 
модуля 
действительного 
числа, уметь: 
применять свойства 
модуля 

Уметь 
осуществлять 
анализ объектов 
с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Определяют цель 
учебной 
деятельности, 
осуществляют 
поиск средства её 
достижения. 

Уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

IV 
неделя  
января 

Контрольная  
работа №  5.  
«Квадратные 
уравнения». 

1) Уметь решать 
неполные квадратные 
уравнения и полные 
квадратные уравнения, 
разложив его левую 
часть на множители.  
2) Уметь  решать 
рациональные 
уравнения и задачи на 
составление 
рациональных 
уравнений.  
3) Знать алгоритм 
вычисления корней 
квадратного 
уравнения, используя 
дискриминант. Уметь 
решать квадратные 
уравнения по 
формулам корней 
квадратного 
уравнения через 
дискриминант.   
4)Уметь решать 
рациональные 
уравнения по 
заданному алгоритму 

Применять 
схемы, модели 
для получения 
информации, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 

Удерживать цель 
деятельности  до 
получения ее 
результата. 

 

Управлять своим 
поведением 
(контроль, 
самокоррекция, 
оценка своего 
результата). 

y x=



и методом введения 
новой переменной. 
5) Решение 
биквадратных 
уравнений, уравнений 
с применением 
нескольких способов 
упрощения 
выражений, входящих   
в уравнение.   

III 
 неделя  
февраля 

Контрольная 
работа  №  6. 
«Дробно-
рациональные 
уравнения». 

1) Знать алгоритм 
решения дробного 
рационального 
уравнения.                          
2) Освоить решение 
уравнений   различной 
сложности;  
выработать умение  
решать рациональные 
уравнения.                          
3) Освоить правило 
составления 
математической 
модели текстовых 
задач, сводящихся к 
рациональным 
уравнениям.                       
4) Научиться решать 
текстовые задачи с 
составлением 
математической 
модели; правильно 
оформлять решения.         
5) Научиться решать 
текстовые задачи 
алгебраическим 
способом; переходить 
от словесной 
формулировки 
условия задачи к 
алгебраической 
модели путем 
составления 
уравнения. 

Уметь строить 
рассуждения в 
форме связи 
простых 
суждений об 
объекте, его 
строении, 
свойствах и 
связях. 

Корректировать 
деятельность: 
вносить 
изменения в 
процесс с учетом 
возникших 
трудностей и 
ошибок, 
намечать 
способы их 
устранения. 

Развивать умение 
точно и грамотно 
выражать свои 
мысли, отстаивать 
свою точку зрения. 

III 
неделя 
марта 

Контрольная 
работа   № 7.  
«Числовые 
неравенства и их 
свойства». 

1) Знать свойства 
числовых неравенств. 
Иметь представление 
о неравенстве 
одинакового смысла, 
противоположного 
смысла, о среднем 
арифметическом и 
геометрическом, о 
неравенстве Коши. 
Уметь применять 
свойства числовых 
неравенств и 
неравенство Коши при 
доказательстве 
числовых неравенств.  

Владеть общим 
приемом 
решения 
учебных задач. 

Формировать 
способность к 
мобилизации сил 
и энергии. 

Выражать в речи 
свои мысли и 
действия. 



2) Уметь построить и 
исследовать на 
монотонность 
функции: линейную, 
квадратную, обратной 
пропорциональности, 
функцию корень. 
Уметь исследовать 
кусочно-заданные 
функции на 
монотонность. 
3)Научиться 
формулировать 
свойства числовых 
неравенств; 
иллюстрировать их на 
числовой прямой, 
доказывать 
неравенства 
алгебраически. 
4) Научиться 
применять на практике 
теоретический 
материал по теме 
«Числовые 
неравенства и их 
свойства». 

III 
неделя  
апреля 

Контрольная  
работа  № 8.  
«Неравенства с 
одной 
переменной и их 
системы». 

1) Уметь решать 
линейные неравенства 
с одной переменной. 
2) Уметь решать 
квадратные 
неравенства по 
алгоритму и методом 
интервалов;  решать 
квадратные 
неравенства, применяя 
равносильные 
преобразования 
выражений.  
3)  Использовать 
знания о 
приближенном 
значении по 
недостатку, по 
избытку, об 
округлении чисел, о 
погрешности 
приближения, 
абсолютной и 
относительной 
погрешностях при 
решении задач.                  
4) Уметь решать 
системы неравенств 
разными способами. 

Уметь 
осуществлять 
сравнение и 
классификацию 
по заданным 
критериям. 

 

Формировать 
целевые 
установки 
учебной 
деятельности, 
выстраивать 
алгоритм 
действий. 

 

Воспринимать 
текст с учетом 
поставленной 
учебной задачи, 
находить в тексте 
информацию, 
необходимую для 
решения. 



I 
неделя  

мая 

Контрольная 
работа  № 9.  
«Степень с 
целым 
показателем и ее 
свойства». 

1)Знать правила  
нахождения  степени с 
целым отрицательным 
показателем,  условие 
существования этой 
степени.                              
2) Уметь  
преобразовывать 
выражения, используя   
свойства.                            
3) Уметь  применять 
свойства степени для 
преобразования 
выражений и 
вычислений.                       
4) Уметь   
использовать запись 
чисел в стандартном 
виде для выражения и 
сопоставления 
размеров объектов, 
длительности 
процессов в 
окружающем мире.           
5) Осуществлять  
преобразование  
выражений, используя   
свойства степени с 
целым показателем. 

Уметь 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 

 

Определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности. 

 

Уметь 
прогнозировать 
результат и 
уровень усвоения 
материала. 

III 
 неделя 

мая 
 

Аттестационная  
работа  за курс 
алгебры 8  
класса.   

1) Уметь решать 
рациональные 
уравнения,  составлять 
математические 
модели реальных 
ситуаций.  
2) Уметь  упрощать  
выражения, 
складывать  и 
вычитать, умножать  и 
делить алгебраические 
дроби с разными 
знаменателями. 
3) Уметь  строить 
график функции 

, знать её 
свойства;  применять 
данные свойства 
корней при нахождении 
значения выражений;  
4)  Применять свойства 
квадратных корней для 
упрощения выражений 
и вычисления корней. 
5)Иметь 
представления о 
функции вида  y = kx

2, 
о ее графике и 
свойствах, знать 
свойства функции и их 
описание по графику 

Использовать 
знаково-
символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
учебных задач. 

Контролировать 
в форме 
сравнения 
способа действия 
и его результата 
с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонения  от 
эталона и 
внесения 
необходимых 
коррективов. 

Уметь 
прогнозировать 
результат и 
уровень усвоения 
материала. 

y x=



построенной функции,  
уметь  строить график 
функции. 
6) Иметь 
представления о 
функции вида 

, о ее 
графике и свойствах,  
знать свойства 
функции и их 
описание по графику 
построенной функции, 
уметь строить график 
гиперболы. 
7) Уметь решать 
квадратные уравнения 
по формулам корней 
квадратного 
уравнения через 
дискриминант.   
8)Уметь решать 
рациональные 
уравнения по 
заданному алгоритму 
и методом введения 
новой переменной. 
9) Решение 
биквадратных 
уравнений, уравнений 
с применением 
нескольких способов 
упрощения 
выражений, входящих   
в уравнение.   
10) Уметь  составлять 
квадратные уравнения 
по его корням, 
раскладывать на 
множители 
квадратный трехчлен.  
11)  Уметь применять 
теорему Виета и 
обратную теорему 
Виета, решая 
квадратные уравнения; 
решать 
иррациональные 
уравнения, совершая 
равносильные 
переходы в 
преобразованиях. 
12) Уметь решать 
квадратные 
неравенства по 
алгоритму и методом 
интервалов;  решать 
квадратные 
неравенства, применяя 
равносильные 
преобразования 

k
y

x
=



выражений. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение  1. 

Организация учебного процесса 
 
Образовательный процесс осуществляется в рамках классно – урочной системы. 
Основной формой организации учебного процесса является урок: 

� урок усвоения новых знаний (урок – лекция, урок – беседа), 
� урок комплексного применения знаний и умений (урок закрепления),  
� урок актуализации знаний и умений (урок повторения), 
� урок  контроля знаний и умений, 
� урок  систематизации и обобщения знаний и умений, 
� комбинированный, 
� уроки коррекции знаний, умений и навыков. 

Основные типы  уроков и их примерная  структура  

1. Структура урока усвоения новых знаний:  
1) Организационный этап.  
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 
деятельности учащихся.  
3) Актуализация знаний.  
4) Первичное усвоение новых знаний.  
5) Первичная проверка понимания  
6) Первичное закрепление.  
7) Информация о домашнем задании, инструктаж по 
его выполнению  
8) Рефлексия (подведение итогов занятия)  

5. Структура урока контроля знаний и умений  
1) Организационный этап.  
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация 
учебной деятельности учащихся.  
3) Выявление знаний, умений и навыков, проверка 
уровня сформированности у учащихся 
общеучебных умений. (Задания по объему или 
степени трудности должны соответствовать 
программе и быть посильными для каждого 
ученика).  
Уроки контроля могут быть уроками письменного 
контроля, уроками сочетания устного и 
письменного контроля. В зависимости от вида 
контроля формируется его окончательная структура 
4) Рефлексия (подведение итогов занятия)  

2. Структура урока комплексного применения 
знаний и умений (урок закрепления)  
1) Организационный этап.  
2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и 
коррекция опорных знаний учащихся. Актуализация 
знаний.  
3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 
деятельности учащихся.  
4) Первичное закрепление 
-   в знакомой ситуации (типовые) 
-  в изменённой ситуации (конструктивные)  
5) Творческое применение и добывание знаний в новой 
ситуации (проблемные задания)  

6. Структура  урока  коррекции знаний, умений 
и навыков.  
1) Организационный этап.  
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация 
учебной деятельности учащихся.  
3) Итоги диагностики (контроля) знаний, умений и 
навыков. Определение типичных ошибок и 
пробелов в знаниях и умениях, путей их устранения 
и совершенствования знаний и умений.  
В зависимости от результатов диагностики учитель 
планирует коллективные, групповые и 
индивидуальные способы обучения.  
4) Информация о домашнем задании, инструктаж 



6) Информация о домашнем задании, инструктаж по 
его выполнению  
7) Рефлексия (подведение итогов занятия)  

по его выполнению  
5) Рефлексия (подведение итогов занятия)  

3. Структура урока актуализации знаний и умений 
(урок повторения) 
1) Организационный этап.  
2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и 
коррекция знаний, навыков и умений учащихся, 
необходимых для творческого решения поставленных 
задач.  
3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 
деятельности учащихся.  
4) Актуализация знаний с целью подготовки к 
контрольному уроку; с целью подготовки к изучению 
новой темы. 
5) Применение знаний и умений в новой ситуации  
6) Обобщение и систематизация знаний  
7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных 
ошибок и их коррекция.  
8) Информация о домашнем задании, инструктаж по 
его выполнению  
9) Рефлексия (подведение итогов занятия)  

7. Структура  комбинированного  урока.  
1) Организационный этап.  
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация 
учебной деятельности учащихся.  
3) Актуализация знаний.  
4) Первичное усвоение новых знаний.  
5) Первичная проверка понимания  
6) Первичное закрепление  
7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных 
ошибок и их коррекция.  
8) Информация о домашнем задании, инструктаж 
по его выполнению  
9) Рефлексия (подведение итогов занятия)  

4. Структура урока систематизации и обобщения 
знаний и умений 
1) Организационный этап.  
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 
деятельности учащихся. 3) Актуализация знаний.  
4) Обобщение и систематизация знаний .Подготовка 
учащихся к обобщенной деятельности . 
Воспроизведение на новом уровне 
(переформулированные вопросы).  
5) Применение знаний и умений в новой ситуации  
6)Контроль усвоения, обсуждение допущенных 
ошибок и их коррекция.  
7) Рефлексия (подведение итогов занятия). Анализ и 
содержание итогов работы, формирование выводов по 
изученному материалу  

 

 
Формы организации образовательного процесса: 

- коллективная (урок, лекция, семинар, олимпиада, конференция, лабораторные занятия), 
 - групповая (практикум, групповое занятие, учебное исследование, проектирование), 
 - индивидуальная (консультации, исследовательская работа, собеседование, индивидуальные планы 
работы). 
 В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно - иллюстративный, 
частично – поисковый и репродуктивный. 
 

Технологии, используемые в образовательном процессе 
Основу преподавания курса составляют следующие педагогические технологии: 
Технология Ожидаемый результат 

Групповая Развитие умения взаимодействовать в команде, распределять роли, 
конструировать собственные знания, ориентироваться в информационном 
пространстве, представлять результаты собственной деятельности. 

Дифференцированного 

обучения 

Формирование более высокого уровня овладения материалом 
– уровня возможностей, за счет развития творческого потенциала каждого 
учащегося в соответствии с его индивидуальными запросами 



Здоровье сбережения Повышение качества знаний и уровня активности учащихся 5 за счет снятия 
эмоционального напряжения и чередования форм и видов деятельности на 
уроке. Сохранение зрения учащихся при помощи динамических пауз с 
использованием физкультминуток для глаз. 

ИКТ Повышение эффективности урока за счет наглядности. Свое- временный 
индивидуальный и фронтальный контроль усвоения темы, раздела. 
Повышение познавательного интереса обучающихся, создание ситуации 
успешности на уроке. 

Опорных схем и алгоритмов Повышение познавательного интереса обучающихся, создания ситуации 
успешности на уроке и перевод знаний в долго- временную память за счет 
составления опорных схем, алгоритмов, таблиц, карточек, чертежей, 
рисунков. 

Проблемного обучения Формирование способности самостоятельно видеть, ставить и решать 
проблемы, осуществлять поиск и усвоение необходимых знаний. 

Проектного обучения 

 

Умение взаимодействовать в команде, распределять роли, конструировать 
собственные знания, ориентироваться в информационном пространстве, 
представлять результаты собственной деятельности. 

 

Типы уроков  и используемые педагогические технологии 

 
урок усвоения новых знаний ИКТ,  технология проблемного обучения, технология 

здоровье сбережения 

урок комплексного применения знаний и умений 

(урок закрепления) 

ИКТ, обучение в сотрудничестве, технологии 
критического мышления 

урок актуализации знаний и умений (урок 

повторения) 

ИГРЫ, групповые формы работы 

урок систематизации изученного материала ИКТ, метод проектов, обучение в сотрудничестве, 
групповые формы работы 

комбинированный урок Возможно применение всех технологий 

 
Формирование и развитие УУД на уроках математики происходит с помощью 

различных видов заданий 

 
Виды универсальных действий Виды заданий 
Познавательные «Найти отличия» 

«Поиск лишнего» 
Составления схем-опор 
Работа с разными видами таблиц, диаграмм 

Регулятивные «Преднамеренные ошибки» 
Поиск информации в предложенных источниках 
Взаимоконтроль 
Диспут 
Контрольный опрос на определенную проблему 

Коммуникативные Составь задание партнеру 
 Отзыв на работу товарища 
Групповая работа 
«Объясни …» 

Личностные Участие в проектах 
Подведение итогов урока 
Творческие задания, имеющие практическое применение 
Самооценка событий 

 
«Описание этапов урока и УУД, которые формируются на данных этапах» 



 
Этапы урока Формируемые УУД 
1.Оргмомент. Психологический настрой. Личностные 

Коммуникативные 
2.Актуализация знаний. Познавательные 

Коммуникативные 
Личностные 

3.Физкультминутка. Регулятивные 
Личностные 

 
4.Изучение нового материала. 

Познавательные 
Регулятивные 
Коммуникативные 

 
 
5.Закрепление по теме урока. 

Регулятивные 
Познавательные 
Личностные 
Коммуникативные 
Логические 

6.Итог урока. Рефлексия. Личностные 
Коммуникативные 

 
 

Формы организации учебной деятельности, направленные на формирование УУД» 
 

Требования 
к уроку комбинированного 
типа 

Формируемые универсальные 
учебные действия 

Методы, приёмы, средства обучен
деятельности учащихся; педагоги

Объявление темы урока Познавательные общеучебные, 
коммуникативные 

Постановка проблемного вопроса, ор

Сообщение целей и задач Регулятивные целеполагания, 
коммуникативные 

Диалог, технология проблемного об

Планирование Регулятивные планирования ЦОР, карта урока, интерактивные пл

Практическая деятельность 
учащихся 

Все виды УУД Проектная деятельность. 
Свободный урок, уроки взаимообуче
Частично поисковая, исследовательс
Проведение дидактических игр. 
Работа с учебником, выполнение тре
Работа с интерактивными тренажёра
 Применение энциклопедий, словаре

Осуществление коррекции Коммуникативные, регулятивные 
коррекции 

Взаимопомощь, работа по памяткам

Оценивание учащихся Регулятивные оценивания 
(самооценивания), коммуникативные 

Используются самоконтроль, взаимо

Итог урока Регулятивные саморегуляции, 
коммуникативные 

Приёмы «ладошка», смайлики, карты
презентация 

Домашнее задание Познавательные, регулятивные, 
коммуникативные 

Используются  разноуровневые дома
творческие и поисковые задания,  те

 
                   Геометрия 
 

                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Адаптированная программа по геометрии для обучающихся с ОВЗ 7-9 класса 
составлена в соответствии с учебным планом на 2023-24 учебный год, Федеральным 
образовательным стандартом общего образования,ФАООП ООО, ФАОП ООО, годовым 
календарным графиком и учебным планом школы, на основе программы по геометрии для 
7 – 9 классов общеобразовательных учреждений к учебному комплексу для 7-9 классов 
(авторы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина – М: 
«Просвещение», 2019.). 

Адаптированная рабочая программа составлена с учетом рекомендаций ПМПК и 
состояния здоровья обучающихся. При составлении программы учитывались следующие 
особенности детей: 
• Неустойчивое внимание, малый объём памяти, затруднения при 

воспроизведении учебного материала, не сформированность мыслительных 

операций (анализ, синтез, сравнение), плохо развитые навыки чтения, устной и 

письменной речи. 

• Уровень учебной мотивации у обучающихся с ОВЗ средний. На уроках они быстро 

устают. Обучающиеся не умеют длительно сосредоточиться на каком-либо деле; с 

трудом распределяют и переключают внимание с одного вида деятельности на другой. 

• В учебном процессе проявляется рассеивание внимания на второстепенное с 

потерей основного, наблюдаются значительные трудности сосредоточения, 

недостаточный уровень произвольности внимания. 

• Обучающимся с ОВЗ требуется постоянный контроль и помощь во время урока, записи 

домашних заданий в дневник. 

Данная рабочая программа обеспечена УМК, включающим: 
1) Учебник: Геометрия 7- 9 классы Авторы: Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина. М, Просвещение, 2017г. 

2) Дидактические материалы. Геометрия. 8 класс . Б.Г.Зив, В.М.Мейлер. М., 

Просвещение. 2019г. 

3) Самостоятельные и контрольные работы. Геометрия. 8 класс. М.А.Иченская. М., 

Просвещение. 2020г. 

4) Тематические тесты. Геометрия. 8 класс. Т.М.Мищенко, А.Д.Блинков. М., 

Просвещение. 2019г 

5) Методические рекомендации. Геометрия. 8 класс. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и 

др. М., Просвещение. 2016г. 

Система учебников успешно прошла федеральную экспертизу на соответствие ФГОС 
НОО, на учебник получены положительные результаты научной (РАН) и общественной 
(РКС) экспертиз. Учебник включен в федеральный перечень учебников на 2023-2024 
учебный год. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ 
Все обучающиеся с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития, нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 
обучающихся с ОВЗ являются в разной степени выраженные недостатки: 
• в формировании высших психических функций (отмечаются нарушения внимания, 

памяти, восприятия и др. познавательных процессов), 

• замедленный темп, либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

• трудности произвольной само регуляции, 

• нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

• нарушения или недостаточно сформированные зрительное восприятие и 

пространственная ориентировка, 



• снижение умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той 

или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в 

целом, 

• сформированы недостаточно произвольность и самоконтроль, 

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

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния ребенка. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 
структуре и содержании образования. Наряду с этим выделены образовательные 
потребности как общие для всех обучающихся с ограниченными возможностями, так и 
специфические. 

К общим потребностям относятся: 
• выделение пропедевтического периода в образовании,

 обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

• раннее получение специальной помощи средствами образования; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Специфические образовательные потребности: 
• увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы; 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

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

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

ситуации взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

• специальная психкоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

• специальная псих коррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

• специальная псих коррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации; 

• специальная псих коррекционная помощь, направленная на формирование навыков 

социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 

контактов. 



Работа с детьми с ОВЗ опирается на принципы коррекционно-развивающего 
обучения: 
1. Принцип - динамичность восприятия. Реализация на уроке этого принципа: задания по 

степени нарастающей трудности (от простого к сложному); включение заданий, 

предполагающих использование различных доминантных анализаторов: слухового, 

зрительного и кинестетического анализаторов через использование наглядности, опорных 

таблиц и схем, использование раздаточного материала (касса букв, касса цифр, мелкие 

картинки для запоминания лексики, магнитные буквы и цифры для индивидуальной или 

парной работы у доски), изготовление приглашений, поздравлений с краткими надписями 

на иностранном языке. 

2. Принцип продуктивной обработки информации. Реализация этого принципа на уроке: 

задания, предполагающие самостоятельную обработку информации и языковую догадку, 

дозированная поэтапная помощь; перенос показанного способа обработки информации 

на своё индивидуальное задание (работа по аналогии, по образцу). 

3. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация на уроке: включение в 

урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти. 

4. Принцип мотивации к учению. Реализация на уроке: четко сформулированные задания, 

уверенность в возможности использования подсказки, опоры по алгоритму; включение в 

урок материалов сегодняшней жизни; задания — с условиями, приближенными к 

действительности; использование меж предметной связи. 

Программа учитывает общие рекомендации для проведения уроков геометрии: 
• создание благоприятного психологического климата (комфорта) на уроке; 

• предупреждение утомляемости (паузы, смена видов работы, считалки); 

• обязательное использование наглядности на уроке. 

Планирование коррекционной работы по предмету предусматривает: 
• восполнение пробелов в знаниях; 

• подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы; 

• развитие высших психических функций и речи обучающихся; 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• развитие слухового восприятия, внимания, памяти; 

• совершенствование речевого развития; 

• развитие словесно - логического мышления; 

• развитие навыков самоконтроля и самооценки. 

Программа направлена на достижение следующих целей и задач: 
• 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, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи: 
• развивать у учащихся представления о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; формировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развивать вычислительную культуру; 

• способствовать овладению символическим языком алгебры, выработать формально- 

оперативные алгебраические умения и научить применять их к решению математических 

и нематематических задач; 



• развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомить с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

• способствовать получению представления о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

• развивать логическое мышление и речь - умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контр примеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• формировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Содержание математического образования в основной школе включает следующие 
разделы: арифметика, алгебра, элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей, геометрия. 
Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, 
математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей обще 
интеллектуального и общекультурного развития учащихся. Арифметика призвана 
способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной 
жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует 
логическому развитию и формированию умений пользоваться алгоритмами. 
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 
математики, смежных предметов, окружающей реальности. Одной из основных задач 
алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 
освоения курса информатики; овладения навыками дедуктивных рассуждений. Другой 
важной задачей изучения алгебры является получение знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов. 
Геометрия один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 
формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 
эстетического воспитания учащихся. 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей необходим для 
формирования функциональной грамотности - умений воспринимать и анализировать 
информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 
многих реальных зависимостей, производить простейшие расчеты. Изучение основ 
комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 
подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении 
статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине 
мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 
социально значимой. 

 

Основные направления коррекционной работы с учащимися имеющие ОВЗ 
 

Характерными особенностями учащихся с ОВЗ (7 вид обучения) являются 
недостаточность внимания, гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп 
мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения. Однако стимуляция 
деятельности этих учащихся, оказание им своевременной помощи позволяет выделить у 
них зону ближайшего развития. Поэтому учащиеся с ОВЗ, при создании им определенных 
образовательных условий, способны овладеть программой основной 
общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить образование. 
Содержание программы направлено на решение следующих коррекционных задач: 



-продолжить формировать познавательные интересы учащихся и их самообразовательные 
навыки; 
- создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из его 
образовательных способностей и интересов; 
-приобрести (достигнуть) учащимся уровня образованности, соответствующего его 
личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и 
дальнейшего развития; 
Важнейшим условием построения учебного процесса для учащихся с ОВЗ, является 
доступность, что достигается выделением в каждой теме главного, дифференциацией 
материала, многократного повторения пройденного материала, выполнение заданий по 
алгоритму, ликвидация пробелов. 
Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках 
геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, 
рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со 
свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями, приемами 
применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические 
умения в решении задач измерительного и вычислительного характера. В процессе 
обучения уделяется внимание словарной работе, в процессе которой усваиваются 
специальные термины, уточняются значения имеющихся у учащихся понятий и 
определений. Учащиеся развивают память путем усвоения и многократного повторения 
определений, понятий. 
К основным методам, применяемым на уроках относятся: беседа, объяснение, рассказ, 
упражнения (тренировочные, по шаблону, самостоятельные), метод наблюдения, 
дидактические игры. 
Содержание курса по сравнению с традиционным пересмотрено таким образом, чтобы 
оно было адекватно особенностям восприятия данной категории школьников. Объем 
изучаемого материала в целом меньше, чем в традиционном курсе, что позволяет принять 
небыстрый темп продвижения в обучении. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, она 
необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 
пространственного воображения и интуиции, математической культуры и эстетического 
воспитания обучающихся. 
Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и формирование 
понятия доказательства. Серьезное внимание уделяется формированию умений 
рассуждать, делать простые выводы, давать обоснования выполняемых действий. 
Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, 
физики, химии и других смежных предметов. 
Цели обучения 
Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

• овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической 

деятельности качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 



• воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Цель обучения геометрии для учащихся с ОВЗ 
• введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

• развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигурация; 

• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры 

при решении задач; 

• формирование умения решения задач на вычисление геометрических величин с 

применением изученных свойств фигур и формул; 

• развитие пространственных представлений и изобразительных умений, освоение 

основных фактов и методов планиметрии, знакомство с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

Задачи обучения 
• сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания геометрии в 7-8 классах; 

• обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

• обеспечить базу математических знаний, достаточную для успешной сдачи ГИА, а 

также для продолжения образования; 

• сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

• продолжать развивать математические и творческие способности; 

• продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

• дать обучающимся возможность без лишних перегрузок подготовиться к сдаче ГИА 

Задачи обучения геометрии в классе для учащихся с ОВЗ 
• развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение); 

• нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

• формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, 

планирование деятельности, осуществление поэтапного и итогового 

самоконтроля); 

• развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую 

терминологию; 

• развитие общеучебных умений и навыков. 

 

Формы и методы организации учебного процесса: 
- индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 

- объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый. 

Формы контроля: 

Самостоятельная работа, контрольная работа, работа по информационным карточкам. 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных и самостоятельных 
работ. 

Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, мотивировать использовать 

определения геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. 

Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», 

«Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора». 

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы содержания: 

«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», «Декартовы координаты на плоскости», 

«Векторы», «Движения плоскости», «Преобразования подобия». 

На изучение учебного курса «Геометрия» отводится 204 часа: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

7 КЛАСС 

 

 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и перпендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, проведённой к гипотенузе. 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. Прямоугольный треугольник с углом в 30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, теорема о большем угле 

и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и прямой. Касательная 

и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и описанная окружности треугольника. 

8 КЛАСС 

 

 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи параллелограммов 

(прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и 

признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. 

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Применение подобия при 

решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, параллелограмма, ромба и 

трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30, 45 и 60°. 



Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и секущими. 

Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух окружностей. Касание окружностей. 

Общие касательные к двум окружностям. 

9 КЛАСС 

 

 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач с 

использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о квадрате 

касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные векторы, 

коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов, 

применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, пересечение 

окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, вычисление длин дуг 

окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). Параллельный перенос. 

Поворот. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 
«ГЕОМЕТРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к 

достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений 

в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием 

важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 



способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладением языком математики и 

математической культурой как средством познания мира, овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа 

жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), 

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, осознанием 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 
понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 
сравнения, критерии проводимого анализа; 

• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 
отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

• выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 
данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий; 



• разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 
проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, 
выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать 
собственные рассуждения; 

• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 
вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать 
искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 
небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 
зависимостей объектов между собой; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, 
выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 
его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

• выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 
решения задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; 

• выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 
общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 
текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 
результат; 

• в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 
решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять 
свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

• представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 
особенностей аудитории; 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении учебных математических задач; 

• принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 
работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 
работы, обобщать мнения нескольких людей; 

• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 
штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с 
другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 
критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 



Регулятивные универсальные учебные действия 

 

 

Самоорганизация: 

• самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 
способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

• владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 
математической задачи; 

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 
выявленных трудностей; 

• оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 
объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать 
оценку приобретённому опыту. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, изображать 

геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные и угловые величины. 

Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеров природных 

объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

Строить чертежи к геометрическим задачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства равнобедренных треугольников 

при решении задач. 

Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, проведённой к 

гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. Определять 

параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной прямой до точек другой прямой. 

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрических задачах с 

использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов, образованных при 

пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и серединный 

перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, пользоваться их свойствами. 

Уметь применять эти свойства при решении задач. 



точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикулярности касательной и радиуса, 

проведённого к точке касания. 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практический смысл. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами при решении 

геометрических задач. 

Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при решении 

геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных отрезках, применять 

их для решения практических задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. Строить 

математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать чертёж и находить соответствующие 

длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника. Пользоваться этими 

понятиями для решения практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур (пользуясь, где 

необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных углах, углах 

между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного четырёхугольника при 

решении задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач реальной 

жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрии 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные элементы 

прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) 

длины и углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для нахождения 

соотношений между тригонометрическими величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. Пользоваться 

свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить углы у подобных фигур. 

Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в 

окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, о квадрате 

касательной. 



Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в решении 

геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин и 

углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических и практических 

задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги окружности и радианной 

меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. Применять полученные умения в практических 

задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в простейших случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач реальной 

жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрических 

функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

 
 

№ п/п 

 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

 
Количество часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Всего 
Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

  

 
 
 

1 

Простейшие 

геометрические 

фигуры и их 

свойства. 

Измерение 

геометрических 

величин 

 
 
 

14 

   

 
Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415e2e 

2 Треугольники 22 1 
 Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415e2e 

 
3 

Параллельные 

прямые, сумма 

углов 

треугольника 

 
14 

 
1 

  
Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415e2e 

 
4 

Окружность и 

круг. 

Геометрические 

построения 

 
14 

 
1 

  
Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415e2e 

 
5 

Повторение, 

обобщение 

знаний 

 
4 

 
1 

 
Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415e2e 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 
68 

 
4 

 
0 

 

8 КЛАСС 
 

№ п/п Наименование разделов Количество часов Электронные 



 и тем программы  (цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 

 
Всего 

Контрольные 
работы 

Практич 
еские 
работы 

  

 
1 

 
Четырёхугольники 

 
12 

 
1 

 Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo. 

ru/7f417e18 

 

 
 
2 

Теорема Фалеса и 

теорема о 

пропорциональных 

отрезках, подобные 

треугольники 

 
 

15 

 
 

1 

  
Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo. 

ru/7f417e18 

 

 
3 

Площадь. Нахождение 

площадей треугольников и 

многоугольных фигур. 

Площади подобных фигур 

 
14 

 
1 

 
Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo. 

ru/7f417e18 

 

 
4 

Теорема Пифагора и 

начала тригонометрии 

 
10 

 
1 

 Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo. 

ru/7f417e18 

 

 

 
5 

Углы в окружности. 

Вписанные и описанные 

четырехугольники. 

Касательные к 

окружности. Касание 

окружностей 

 

 
13 

 

 
1 

  
Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo. 

ru/7f417e18 

 

 
6 

Повторение, обобщение 

знаний 

 
4 

 
1 

 Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo. 

ru/7f417e18 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68 6 0 

  

9 КЛАСС 
 

 
 

№ п/п 

 
Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов 
Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 
работы 

Практич 
еские 
работы 

 
1 

Тригонометрия. Теоремы 

косинусов и синусов. 

Решение треугольников 

 
16 

 
1 

 Библиотека 

ЦОК https://m.edso 

o.ru/7f41a12c 

 
2 

Преобразование 

подобия. Метрические 

соотношения в 

 
10 

 
1 

 Библиотека 

ЦОК https://m.edso 

o.ru/7f41a12c 



 окружности     

 
3 

 
Векторы 

 
12 

 
1 

 Библиотека 

ЦОК https://m.edso 

o.ru/7f41a12c 

 
4 

Декартовы координаты на 

плоскости 

 
9 

 
1 

 Библиотека 

ЦОК https://m.edso 

o.ru/7f41a12c 

 
 
5 

Правильные 

многоугольники. Длина 

окружности и площадь 

круга. Вычисление 

площадей 

 
 

8 

   
Библиотека 

ЦОК https://m.edso 

o.ru/7f41a12c 

 
6 

 
Движения плоскости 

 
6 

  Библиотека 

ЦОК https://m.edso 

o.ru/7f41a12c 

 
7 

Повторение, обобщение, 

систематизация знаний 

 
7 

 
2 

 Библиотека 

ЦОК https://m.edso 

o.ru/7f41a12c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68 6 0 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

 
 

 
№ п/п 

 
 

 
Тема урока 

 

 
Количество часов 

Дата 
изучени 
я 

Электронные 
цифровые 
образовательны 
е ресурсы 

Всего 
Контрольн 

ые работы 

Практическ 

ие работы 

  

 
1 

Простейшие 

геометрические объекты 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/8866b724 

 
2 

 
Многоугольник, ломаная 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/8866cb6a 

 
3 

Смежные и вертикальные 

углы 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/8866c5c0 

 
4 

Смежные и вертикальные 

углы 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/8866c7be 



5 
Смежные и вертикальные 

углы 
1 

    

6 
Смежные и вертикальные 

углы 
1 

    

7 
Смежные и вертикальные 

углы 
1 

    

8 
Смежные и вертикальные 

углы 
1 

    

 
9 

Измерение линейных и 

угловых величин, 

вычисление отрезков и 

углов 

 
1 

    

 
10 

Измерение линейных и 

угловых величин, 

вычисление отрезков и 

углов 

 
1 

   
Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/8866c3ea 

 
11 

Измерение линейных и 

угловых величин, 

вычисление отрезков и 

углов 

 
1 

    

 
12 

Измерение линейных и 

угловых величин, 

вычисление отрезков и 

углов 

 
1 

    

 
13 

Периметр и площадь 

фигур, составленных из 

прямоугольников 

 
1 

    

 
14 

Периметр и площадь 

фигур, составленных из 

прямоугольников 

 
1 

    

 
15 

Понятие о равных 

треугольниках и 

первичные представления о 

равных фигурах 

 
1 

   
Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/8866ce80 

 
16 

Три признака равенства 

треугольников 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/8866d1fa 

 
17 

Три признака равенства 

треугольников 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/8866d34e 

 
18 

Три признака равенства 

треугольников 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/8866e01e 

19 
Три признака равенства 

треугольников 
1 

    

20 Три признака равенства 1     



 треугольников      

 
21 

Три признака равенства 

треугольников 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/8866e88e 

 
22 

Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

 
1 

    

 
23 

Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

 
1 

    

 
24 

Свойство медианы 

прямоугольного 

треугольника, 

проведённой к гипотенузе 

 
1 

   
Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/8866e9ec 

 
25 

Свойство медианы 

прямоугольного 

треугольника, 

проведённой к гипотенузе 

 
1 

    

 
26 

Равнобедренные и 

равносторонние 

треугольники 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/8866d6fa 

 
27 

Признаки и свойства 

равнобедренного 

треугольника 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/8866d880 

 
28 

Признаки и свойства 

равнобедренного 

треугольника 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/8866d880 

 
29 

Признаки и свойства 

равнобедренного 

треугольника 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/8866e26c 

30 Неравенства в геометрии 1     

 
31 

 
Неравенства в геометрии 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/8866e3a2 

32 Неравенства в геометрии 1     

33 Неравенства в геометрии 1     

 
34 

Прямоугольный 

треугольник с углом в 30° 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/8866eb22 

35 
Прямоугольный 

треугольник с углом в 30° 
1 

    

 
36 

Контрольная работа по 

теме "Треугольники" 

 
1 

 
1 

  Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/8866ecbc 



 
37 

Параллельные прямые, их 

свойства 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/8866ef64 

38 Пятый постулат Евклида 1     

 
 

39 

Накрест лежащие, 

соответственные и 

односторонние углы, 

образованные при 

пересечении 

параллельных прямых 

секущей 

 
 

1 

    
 

Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/8866f086 

 
 

40 

Накрест лежащие, 

соответственные и 

односторонние углы, 

образованные при 

пересечении 

параллельных прямых 

секущей 

 
 

1 

    

 
 

41 

Накрест лежащие, 

соответственные и 

односторонние углы, 

образованные при 

пересечении 

параллельных прямых 

секущей 

 
 

1 

    

 
 

42 

Накрест лежащие, 

соответственные и 

односторонние углы, 

образованные при 

пересечении 

параллельных прямых 

секущей 

 
 

1 

    

 
 

43 

Накрест лежащие, 

соответственные и 

односторонние углы, 

образованные при 

пересечении 

параллельных прямых 

секущей 

 
 

1 

    
 

Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/8866f3b0 

 
44 

Признак параллельности 

прямых через равенство 

расстояний от точек одной 

прямой до второй прямой 

 
1 

    

 
45 

Признак параллельности 

прямых через равенство 

расстояний от точек одной 

прямой до второй прямой 

 
1 

    

 
46 

 
Сумма углов треугольника 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/8866f630 



 
47 

 
Сумма углов треугольника 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/8866f8ba 

 
48 

Внешние углы 

треугольника 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/8866fa5e 

49 
Внешние углы 

треугольника 
1 

    

 
50 

Контрольная работа по 

теме "Параллельные 

прямые, сумма углов 

треугольника" 

 
1 

 
1 

  
Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/8866fe6e 

 
51 

Окружность, хорды и 

диаметр, их свойства 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/88670800 

 
52 

 
Касательная к окружности 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/88670e9a 

53 
Окружность, вписанная в 

угол 
1 

    

54 
Окружность, вписанная в 

угол 
1 

    

 
55 

Понятие о ГМТ, 

применение в задачах 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/8867013e 

 
56 

Понятие о ГМТ, 

применение в задачах 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/88670508 

 
 
57 

Биссектриса и 

серединный 

перпендикуляр как 

геометрические места 

точек 

 
 

1 

    

 
58 

Окружность, описанная 

около треугольника 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/88670a62 

59 
Окружность, описанная 

около треугольника 
1 

    

 
60 

Окружность, вписанная в 

треугольник 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/8867103e 

61 
Окружность, вписанная в 

треугольник 
1 

    

 
62 

Простейшие задачи на 

построение 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/88671188 



 
63 

Простейшие задачи на 

построение 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/886712d2 

 
64 

Контрольная работа по 

теме "Окружность и круг. 

Геометрические 

построения" 

 
1 

 
1 

  
Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/88671462 

 
65 

Повторение и обобщение 

знаний основных понятий и 

методов курса 7 класса 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/886715b6 

 
66 

Итоговая контрольная 

работа 

 
1 

 
1 

  Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/886716ec 

 
67 

Повторение и обобщение 

знаний основных понятий и 

методов курса 7 класса 

 
1 

    

 
68 

Повторение и обобщение 

знаний основных понятий и 

методов курса 7 класса 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.eds 

oo.ru/886719bc 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68 4 0 

 

8 КЛАСС 
 

 
 

№ п/ 
п 

 
 
 
Тема урока 

 

Количество часов 

Дата 
изучени 
я 

Электронные цифровые 
образовательные 
ресурсы 

 

Всег 
о 

Контрольн 
ые работы 

Практическ 
ие работы 

   

 
1 

Параллелограм м, 

его признаки и 

свойства 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

1af2 

 

 
2 

Параллелограм м, 

его признаки и 

свойства 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/886 

71ca0 

 

 
3 

Параллелограм м, 

его признаки и 

свойства 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

1ca0 

 

 
 
 

4 

Частные случаи 

параллелограм 

мов 

(прямоугольник, 

ромб, квадрат), 

их признаки и 

свойства 

 
 
 

1 

    
 

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

1dea 

 

5 Частные случаи 1    
Библиотека 

 



 параллелограм 

мов 

(прямоугольник, 

ромб, квадрат), 

их признаки и 

свойства 

    ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

1f20 

 
 

6 

Частные случаи 

параллелограм 

мов 

(прямоугольник, 

ромб, квадрат), 

их признаки и 

свойства 

 
 

1 

    
 

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

209c 

 
7 

 
Трапеция 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

2358 

 
8 

Равнобокая и 

прямоугольная 

трапеции 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

252e 

 
9 

Равнобокая и 

прямоугольная 

трапеции 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

2858 

 
10 

Метод удвоения 

медианы 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

2b14 

 
11 

Центральная 

симметрия 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

2b14 

 
12 

Контрольная 

работа по теме 

"Четырёхугольн 

ики" 

 
1 

 
1 

  
Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

2c9a 

 
13 

Теорема Фалеса и 

теорема о 

пропорциональн 

ых отрезках 

 
1 

   
Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

337a 

 
14 

Средняя линия 

треугольника 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

2e0c 

 
15 

Средняя линия 

треугольника 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

2f38 

 
16 

Трапеция, её 

средняя линия 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

2358 

 
17 

Трапеция, её 

средняя линия 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

3064 



 
18 

Пропорциональ 

ные отрезки 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

3794 

 
19 

Пропорциональ 

ные отрезки 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

3794 

 
20 

Центр масс в 

треугольнике 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

38fc 

 
21 

Подобные 

треугольники 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

3a78 

 
22 

Три признака 

подобия 

треугольников 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

3bae 

 
23 

Три признака 

подобия 

треугольников 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

3d52 

 
24 

Три признака 

подобия 

треугольников 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

400e 

 
25 

Три признака 

подобия 

треугольников 

 
1 

    

 
 
26 

Применение 

подобия при 

решении 

практических 

задач 

 
 

1 

    

 
27 

Контрольная 

работа по теме 

"Подобные 

треугольники" 

 
1 

 
1 

  
Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

445a 

 
28 

Свойства 

площадей 

геометрических 

фигур 

 
1 

   
Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

45fe 

 
 
29 

Формулы для 

площади 

треугольника, 

параллелограм 

ма 

 
 

1 

    
Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

4860 

 
 
30 

Формулы для 

площади 

треугольника, 

параллелограм 

ма 

 
 

1 

    
Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

4a22 

31 Формулы для 1    
Библиотека 



 площади 

треугольника, 

параллелограм 

ма 

    ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

4a22 

 
 
32 

Формулы для 

площади 

треугольника, 

параллелограм 

ма 

 
 

1 

    
Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

5288 

 
 
33 

Формулы для 

площади 

треугольника, 

параллелограм 

ма 

 
 

1 

    
Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

542c 

 
34 

Вычисление 

площадей 

сложных фигур 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

4e78 

 
35 

Площади фигур 

на клетчатой 

бумаге 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

473e 

36 
Площади 

подобных фигур 
1 

    

37 
Площади 

подобных фигур 
1 

    

 
38 

Задачи с 

практическим 

содержанием 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

5558 

 
39 

Задачи с 

практическим 

содержанием 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

5684 

 
 
40 

Решение задач с 

помощью 

метода 

вспомогательно й 

площади 

 
 

1 

    
Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

4f90 

 
41 

Контрольная 

работа по теме 

"Площадь" 

 
1 

 
1 

  Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

579c 

 
42 

Теорема 

Пифагора и её 

применение 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

5918 

 
43 

Теорема 

Пифагора и её 

применение 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

5918 

 
44 

Теорема 

Пифагора и её 

применение 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

5abc 



 
45 

Теорема 

Пифагора и её 

применение 

 
1 

    

 
46 

Теорема 

Пифагора и её 

применение 

 
1 

    

 
 
 
 

47 

Определение 

тригонометриче 

ских функций 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника, 

тригонометриче 

ские 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике 

 
 
 
 

1 

    
 
 

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

5d32 

 
48 

Основное 

тригонометриче 

ское тождество 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8867 

5f44 

 
49 

Основное 

тригонометриче 

ское тождество 

 
1 

    

 
50 

Основное 

тригонометриче 

ское тождество 

 
1 

    

 

 
51 

Контрольная 

работа по теме 

"Теорема 

Пифагора и 

начала 

тригонометрии" 

 

 
1 

 

 
1 

   
Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8a14 

07e8 

 

 
52 

Вписанные и 

центральные 

углы, угол 

между 

касательной и 

хордой 

 

 
1 

    
Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8a14 

15b2 

 

 
53 

Вписанные и 

центральные 

углы, угол 

между 

касательной и 

хордой 

 

 
1 

    
Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8a14 

1940 

 

 
54 

Вписанные и 

центральные 

углы, угол 

между 

касательной и 

хордой 

 

 
1 

    
Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8a14 

1b34 



 
55 

Углы между 

хордами и 

секущими 

 
1 

    

 
56 

Углы между 

хордами и 

секущими 

 
1 

    

 
 
57 

Вписанные и 

описанные 

четырёхугольни 

ки, их признаки и 

свойства 

 
 

1 

    
Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8a14 

0f86 

 
 
58 

Вписанные и 

описанные 

четырёхугольни 

ки, их признаки и 

свойства 

 
 

1 

    
Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8a14 

16d4 

 
 
59 

Вписанные и 

описанные 

четырёхугольни 

ки, их признаки и 

свойства 

 
 

1 

    
Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8a14 

16d4 

 
 

 
60 

Применение 

свойств 

вписанных и 

описанных 

четырёхугольни 

ков при решении 

геометрических 

задач 

 
 

 
1 

    

 
 

 
61 

Применение 

свойств 

вписанных и 

описанных 

четырёхугольни 

ков при решении 

геометрических 

задач 

 
 

 
1 

    

 

 
62 

Взаимное 

расположение 

двух 

окружностей, 

общие 

касательные 

 

 
1 

    
Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8a14 

10a8 

 
63 

Касание 

окружностей 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8a14 

10a8 

 

 
64 

Контрольная 

работа по теме 

"Углы в 

окружности. 

Вписанные и 

описанные 

 

 
1 

 

 
1 

   
Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8a14 

1c88 



 четырехугольни 

ки" 

     

 
 

65 

Повторение 

основных 

понятий и 

методов курсов 7 

и 8 классов, 

обобщение 

знаний 

 
 

1 

    
 

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8a14 

1ddc 

 
 

66 

Повторение 

основных 

понятий и 

методов курсов 7 

и 8 классов, 

обобщение 

знаний 

 
 

1 

    
 

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8a14 

1efe 

 
67 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 
1 

 
1 

  Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8a14 

2368 

 
 

68 

Повторение 

основных 

понятий и 

методов курсов 7 

и 8 классов, 

обобщение 

знаний 

 
 

1 

    
 

Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8a14 

20ac 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
68 6 0 

 

9 КЛАСС 
 

 
 

 
№ п/ 

п 

 
 
 
 

Тема урока 

 

Количество часов 

 

 
Дата изучения 

Электронны 
е цифровые 
образовател 
ьные 
ресурсы 

Всег 

о 

Контрольн 

ые работы 

Практическ 

ие работы 

 

 
1 

Определение 

тригонометрически х 

функций углов от 0° 

до 180° 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

424bc 

 

2 
Формулы 

приведения 
1 

    

 
3 

 
Теорема косинусов 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

4336c 



4 Теорема косинусов 1     

 
5 

 
Теорема косинусов 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

42d5e 

 
6 

 
Теорема синусов 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

42e8a 

7 Теорема синусов 1     

8 Теорема синусов 1     

 
9 

Нахождение длин 

сторон и величин 

углов 

треугольников 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

430b0 

 
10 

 
Решение 

треугольников 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

42ac0 

 
11 

 
Решение 

треугольников 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

42ac0 

 
12 

 
Решение 

треугольников 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

42ac0 

 
13 

 
Решение 

треугольников 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

42ac0 

 
14 

Практическое 

применение 

теорем синусов и 

косинусов 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

42c3c 

 
15 

Практическое 

применение 

теорем синусов и 

косинусов 

 
1 

    

 
16 

Контрольная 

работа по теме 

"Решение 

треугольников" 

 
1 

 
1 

  Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

4392a 

 
17 

Понятие о 

преобразовании 

подобия 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

43ab0 



 
18 

Соответственные 

элементы 

подобных фигур 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

43de4 

 
19 

Соответственные 

элементы 

подобных фигур 

 
1 

    

 
 
 

20 

Теорема о 

произведении 

отрезков хорд, 

теорема о 

произведении 

отрезков секущих, 

теорема о квадрате 

касательной 

 
 
 

1 

    

 
Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

4406e 

 
 
 

21 

Теорема о 

произведении 

отрезков хорд, 

теорема о 

произведении 

отрезков секущих, 

теорема о квадрате 

касательной 

 
 
 

1 

    

 
Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

441a4 

 
 
 

22 

Теорема о 

произведении 

отрезков хорд, 

теорема о 

произведении 

отрезков секущих, 

теорема о квадрате 

касательной 

 
 
 

1 

    

 
Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

442da 

 
23 

Применение теорем 

в решении 

геометрических 

задач 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

43f06 

 
24 

Применение теорем 

в решении 

геометрических 

задач 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

443fc 

 
25 

Применение теорем 

в решении 

геометрических 

задач 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

44578 

 

 
26 

Контрольная 

работа по теме 

"Преобразование 

подобия. 

Метрические 
соотношения в 

 

 
1 

 

 
1 

  
Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

447a8 



 окружности"      

 
 
27 

Определение 

векторов. 

Физический и 

геометрический 

смысл векторов 

 
 

1 

   
Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

44960 

 
 
28 

Сложение и 

вычитание 

векторов, 

умножение 

вектора на число 

 
 

1 

   
Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

44a8c 

 
 
29 

Сложение и 

вычитание 

векторов, 

умножение 

вектора на число 

 
 

1 

   
Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

44d52 

 
 
30 

Сложение и 

вычитание 

векторов, 

умножение 

вектора на число 

 
 

1 

    

 
31 

Разложение 

вектора по двум 

неколлинеарным 

векторам 

 
1 

    

 
32 

 
Координаты 

вектора 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

44fbe 

 

 
33 

Скалярное 

произведение 

векторов, его 

применение для 

нахождения длин и 

углов 

 

 
1 

    
Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

4539c 

 

 
34 

Скалярное 

произведение 

векторов, его 

применение для 

нахождения длин и 

углов 

 

 
1 

    
Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

4550e 

 
35 

 
Решение задач с 

помощью векторов 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

44c3a 

 
36 

 
Решение задач с 

помощью векторов 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

458c4 



 
37 

Применение 

векторов для 

решения задач 

физики 

 
1 

    

 
38 

Контрольная 

работа по теме 

"Векторы" 

 
1 

 
1 

  Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

45b08 

 
39 

Декартовы 

координаты точек 

на плоскости 

 
1 

    

 
40 

 
Уравнение прямой 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

45c48 

41 Уравнение прямой 1     

 
42 

 
Уравнение окружности 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

4635a 

 
43 

Координаты точек 

пересечения 

окружности и 

прямой 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

46620 

 

 
44 

Метод координат 

при решении 

геометрических задач, 

практических 

задач 

 

 
1 

    

 

 
45 

Метод координат 

при решении 

геометрических задач, 

практических 

задач 

 

 
1 

    

 

 
46 

Метод координат 

при решении 

геометрических задач, 

практических 

задач 

 

 
1 

    

 
 
47 

Контрольная 

работа по теме 

"Декартовы 

координаты на 

плоскости" 

 
 

1 

 
 

1 

  
Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

46e0e 

48 
Правильные 

многоугольники, 

вычисление их 

1 
   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 



 элементов     46fda 

 
49 

 
Число π. Длина 

окружности 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

472c8 

 
50 

 
Число π. Длина 

окружности 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

4714c 

51 
Длина дуги 

окружности 
1 

    

 
52 

 
Радианная мера 

угла 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

4714c 

 
53 

 
Площадь круга, 

сектора, сегмента 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

47426 

 
54 

 
Площадь круга, 

сектора, сегмента 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

47750 

 
55 

 
Площадь круга, 

сектора, сегмента 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

47750 

 
56 

Понятие о 

движении 

плоскости 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

47c82 

 
57 

 
Параллельный 

перенос, поворот 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

47f16 

 
58 

 
Параллельный 

перенос, поворот 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

47f16 

59 
Параллельный 

перенос, поворот 
1 

    

60 
Параллельный 

перенос, поворот 
1 

    

 
61 

Применение 

движений при 

решении задач 

 
1 

   Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

480e2 



 
 

62 

Контрольная 

работа по темам 

"Правильные 

многоугольники. 

Окружность. 

Движения 

плоскости" 

 
 

1 

 
 

1 

   

 
 

63 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний. Измерение 

геометрических 

величин. 

Треугольники 

 
 

1 

    
Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

48524 

 
 

64 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний. 

Параллельные и 

перпендикулярные 

прямые 

 
 

1 

    
Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

48650 

 
 

 
65 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний. 

Окружность и круг. 

Геометрические 

построения. Углы в 

окружности 

 
 

 
1 

    

 
 

66 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний. Вписанные и 

описанные 

окружности 

многоугольников 

 
 

1 

    

 
67 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 
1 

 
1 

  Библиотека 

ЦОК https://m 

.edsoo.ru/8a1 

48920 

 
68 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний 

 
1 

    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
68 6 0 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 



• Геометрия, 7-9 классы/ Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Наглядные пособия ( таблицы, схемы, чертежи, модели геометрических фигур 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://school-collection.edu.ru – коллекция образовательных ресурсов; InternetUrok.ru - видео уроки; www.math-on-line.com-занимательная математика; 

http://www.logpres.narod.ru – примеры информационных технологий; http://www.allmath.ru - вся математика; http://mathem.h1.ru – математика on-line; 

http://www.exponenta.ru - образовательный математический сайт; 

«Электронная библиотека2000 по математике», CD-ROM; www.mathvaz.ru/index.php - Досье учителя математики. 

Djvu Document; Hamster Fress Arc https://uchi.ru/ 

https://edu.1sept.ru/ https://edu.skysmart.ru/ https://resh.edu.ru/ https://math-oge.sdamgia.ru/ https://edu.orb.r 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Мультимедийный компьютер с проектором и колонками 

 

 

                   Информатика 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Информатике для 8 класса (для детей с задержкой психического развития) разработана  на основе:  

примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа (Стандарты второго поколения) под редакцией 

Е.С.Савинова 

программы основного общего образования по информатике: Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы, 7-9 классы (БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015) под редакцией Л.Л.Босовой 

рабочей программы по учебнику Л.Л.Босовой, А.Ю.Босовой: Информатика: 8 класс под редакцией С.В.Абрамовой (Учитель, 2016); 

образовательной программы школы;  

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

РФ от 05.03.2004 №1089; 
Программа по информатике для основной школы составлена с элементами Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования. 



Место учебного предмета в учебном плане. По базисному учебному плану изучение предмета информатики составляет 34 часа за год (1 час в неделю). 

Основанием к увеличению количества часов программы являются: учебный план школы, условия, имеющиеся в образовательном учреждении, контингент учащихся 

(обучающиеся с задержкой психического развития).  

Общая характеристика учебного предмета. Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. Информатика имеет  большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей. 

Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, способы 

деятельности, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в реальных жизненных 

ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе 

требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на 

деятельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики основной школы акцент сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитие алгоритмического мышления, реализации в полной мере общеобразовательного потенциала этого курса.  

Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного применения ИКТ, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта.  

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение следующих целей изучения предмета:  

− 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);  

− совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской 

деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;  

− воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к 

созидательной деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  

Задачи предмета: 
− овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ;  

− выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

Коррекционные задачи: 

− Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных методов и 

приемов, создание специальных условий, перераспределения содержания программы по годам обучения 
Специфика контингента: При разработке программы учитывался контингент детей школы. Учащиеся обучаются по программе VII вида. Требования к уровню 

подготовки детей с ЗПР  соответствуют требованиям, предъявляемым к ученикам школы общего назначения. Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития 

трудно усваивают программу по информатике и ИКТ в основном звене и в  силу особенностей развития, нуждаются в дифференцированном и индивидуальном подходе, 

дополнительном внимании. Для учащихся VII вида характерны недостаточный уровень развития отдельных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления), снижение уровня интеллектуального развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая успешность обучения. 

Планируемые результаты освоения учебного курса Информатика (основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 8-го 

класса): 

Знать/понимать: 



− об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

− смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения;  

− об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических конструкциях; о способах разработки и программной реализации 

алгоритмов; 

− термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; 

− смысл команд, входящих в систему команд исполнителя; 

− ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

− смысл понятий «полная форма ветвления», «сокращенная форма ветвления», «простое условие», «составное условие» и др.; 

− правила записи и выполнения алгоритмов с ветвлениями; 

− смысл понятий «цикл», «тело цикла», параметр цикла», «условие продолжения работы цикла»; 

− правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы 

− о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

 Уметь: 

− оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

− исполнять алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

− исполнять алгоритмы с ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке 

− исполнять простейшие циклические алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке 

− разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

− разрабатывать и записывать на языке программирования алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции 

− составлять простые (короткие) линейные алгоритмы для формального исполнителя с заданной системой команд; 

− исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов; 

Формы организации учебного процесса 

 

Формы обучения: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, беседа,  повторение, опрос, практическая работа. 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение нового материала, а на конец урока планируется компьютерный 

практикум (практические работы). Работа учеников за компьютером в 8 классах 10-15 минут.  Практические работы по описанию выполняются самостоятельно, либо с 

помощь учителя (если требуется) 

Формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность  подкрепляется самостоятельной работой, личностно-

значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность которого состоит в наполнении задач по 

информатике актуальным предметным содержанием.  



Методы и приемы обучения:  обобщающая беседа по изученному материалу,  индивидуальный устный опрос, фронтальный опрос, контроль процесса 

и конечного результата усвоения знаний, практический показ последовательности выполнения работ и заданий, инструктаж, самоконтроль, наглядные 

методы, практические методы (устные и письменные упражнения, практические компьютерные работы). 

При организации занятий школьников 8 классов по информатике и информационным технологиям необходимо использовать различные методы и 

средства обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, достичь наибольшего 

педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением средств ИКТ:  

− словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа);  

− наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);  

− практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);  

Виды деятельности учащихся: групповое обсуждение планов работы, навыки выполнения практических работ на компьютерах. 

Формы текущего контроля успеваемости в 8-м классе: промежуточный; ответы на вопросы, тестирование, практическая работа на компьютерах. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: повторение пройденного материала путем выполнения письменных практических работ, практические 

работы на компьютерах 

Содержание программы 

 

Введение (1 ч) 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего места 

Математические основы информатики (11 ч) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц истинности для логических 

выражений. Свойства логических операций. Решение логических задач.  Логические элементы. 

Планируемые результаты: 

ученик научиться: 

Аналитическая деятельность: 

− выявлять различие в унарных, позиционных и непозиционных системах счисления; 

− выявлять общее и отличия в разных позиционных системах счисления; 

− анализировать логическую структуру высказываний 

Практическая деятельность: 

− переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 



− выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

− записывать вещественные числа в естественной и нормальной форме; 

− строить таблицы истинности для логических выражений; 

− вычислять истинностное значение логического выражения. 

Основы алгоритмизации (8 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители  как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. 

Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и 

программное управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с 

величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных 

результатов.  

Планируемые результаты: 

ученик научиться: 

Аналитическая деятельность: 

− анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

− определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 

− анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

− определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм; 

− сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

− исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

− преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

− строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя арифметических действий; 

− строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 

− составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

− составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

− составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

− строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения;  

− строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием основных алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

Начала программирования  на языке Паскаль (12 ч) 



Язык программирования. Основные правила одного языка программирования Паскаль: структура программы; правила представления данных; правила 

записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) 

Решение задач по разработке и выполнению программ в  среде программирования.  

Аналитическая деятельность: 

− анализировать готовые программы; 

− определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

− выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

− программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, строковых и логических выражений; 

− разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в 

том числе с использованием логических операций; 

− разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

Основные понятия курса (2 ч 

Материально-техническое (информационное, методическое) оснащение образовательного процесса: 

Перечень учебно-методических средств обучения: 

Технические средства: 
1. Компьютер    

2. Принтер   

3. Модем 

4. Устройства вывода звуковой информации  (акустические колонки, наушники 

5. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь.   

Программные средства: 

− Операционная система. 

− Офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы 

− Жидкокристалический телевизор 

− Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

− Антивирусная программа. 

− Программа-архиватор. 

− Клавиатурный тренажер. 

− Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

− Простая система управления базами данных. 



− Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

− Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Набор ЦОР: 

− методические  материалы; 

− файлы – заготовки; 

− презентации  по  отдельным  темам; 

Сайты:  

− Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php    

− http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

− http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

− http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся Примечание 

(использование ЭОР) 

1  Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места 
1 

Планируют собственную деятельность. Выполнение 

требований безопасности и гигиены при работе с 

компьютером; определение информационных процессов, 

понятие информации  

 

2  Общие сведения о системах 

счисления 1 

Извлекают информацию. Основание и алфавит системы 

счисления, переход от свернутой формы записи числа к его 

развернутой записи 

Презентация «Системы 

счисления» 

3  Двоичная система счисления. 

Двоичная арифметика 

1 

Знакомство с двоичной системой счисления. Перевод 

небольших десятичных чисел в двоичную систему 

счисления и двоичные числа в десятичную систему 

счисления; выполняют операции сложения и умножения 

над небольшими двоичными числами 

Презентация «Системы 

счисления» 

4  Восьмеричная и 

шестнадцатеричные системы 

счисления. «Компьютерные» 

системы счисления 

1 

Знакомство с восьмиричной и шестнадцатиричной системой 

счисления. Перевод небольших (от 0 до 1024) целых чисел 

из десятичной системы счисления в двоичную 

(восьмиричную, шестнадцатиричную) и обратно   

Презентация «Системы 

счисления» 

5  Правило перевода целых 

десятичных чисел в систему 

счисления с основанием q 
1 

Используют знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения познавательных задач. 

Перевод небольших десятичных чисел в систему счисления 

с произвольным остатком 

Презентация «Системы 

счисления» 



№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся Примечание 

(использование ЭОР) 

6  Представление целых чисел. 

Практическая работа №1 «Число и 

его компьютерный код» 
1 

Распознают различные системы, выделяют существенные 

признаки. Способы представления целых чисел на 

компьютере. Практическая работа №1 «Число и его 

компьютерный код» 

Презентация «Системы 

счисления» 

7  Представление вещественных чисел 

1 

Понимание возможности представления вещественных 

чисел в широком диапазоне важном для решения научных 

и инженерных задач 

Презентация «Элементы 

алгебры и логики» 

8  Высказывание. Логические 

операции.  

Практическая работа №2 

«Высказывание. Простые и сложные 

высказывания. Основные 

логические операции» 

1 

Анализ логической структуры высказываний; связи между 

логическими операциями и логическими связками, между 

логическими операциями и операциями над множествами. 

Практическая работа №2 «Высказывание. Простые и 

сложные высказывания. Основные логические операции» 

Презентация «Элементы 

алгебры и логики» 

9  Построение таблиц истинности для 

логических выражений.  

Практическая работа №3 

«Построение отрицания к простым 

высказываниям, записанным на 

русском языке» 

1 

Формализация и анализ логической структуры 

высказываний. Практическая работа №3 «Построение 

отрицания к простым высказываниям, записанным на 

русском языке» 

Презентация «Элементы 

алгебры и логики» 

10  Свойства логических операций.  

Практическая работа №4 

«Логические законы и правила 

преобразования логических 

выражений» 

1 

Анализ и преобразования логических выражений. 

Практическая работа №4 «Логические законы и правила 

преобразования логических выражений» 

Презентация «Элементы 

алгебры и логики» 

11  Решение логических задач. 

Практическая работа №5 «Решение 

логических задач».  
1 

Формализация высказываний, анализ и преобразование 

логических выражений; выбор метода для решения 

конкретной задачи. Практическая работа №5 «Решение 

логических задач». 

Презентация «Элементы 

алгебры и логики» 

12  Логические элементы 

1 

Представляют одну и ту же информацию в разных формах 

(таблица истинности, логическое выражение,  электронная 

схема). 

Презентация «Элементы 

алгебры и логики» 

13  Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Математические основы 

информатики». Проверочная работа 

№1 

1 

Распознают различные системы, выделяют существенные 

признаки. Выполняют анализ различных объектов. 

Компьютерное тестирование или тест 

Презентация «Элементы 

алгебры и логики» 



№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся Примечание 

(использование ЭОР) 

14  Алгоритмы и исполнители 

1 

Смысл понятия «алгоритм» и широта сферы его 

приминения. Понимать ограничения, накладываемые 

средой исполнителя и системой команд на круг задач, 

решаемых исполнителем 

Презентация «Алгоритмы и 

исполнители» 

15  Способы записи алгоритмов 

1 

Анализируют предлагаемые последовательности команд на 

предмет наличия у них таких свойств алгоритма, как 

дискретность, детерминированность, понятность, 

результативность, массовость; понимание преимущества и 

недостатков той или иной формы записи алгоритмов; 

умение переходить от одной записи алгоритмов к другой; 

умение выбирать форму записи алгоритма, 

соответствующую решаемой задаче 

Презентация «Способы 

записи алгоритмов» 

16  Объекты алгоритмов 
1 

Понимание сущности понятия «величина», границы 

применимости величин того или иного типа 

Презентация «Объекты 

алгоритмов» 

17  Алгоритмическая конструкция 

«следование». Практическая работа 

№ 6 «Построение алгоритмической 

конструкции «следование» 
1 

Выделяют линейные алгоритмы в различных процессах; 

ограниченности возможностей линейных алгоритмов. 

Составляют простые (короткие) линейные алгоритмы для 

формального исполнителя с заданной системой команд. 

Практическая работа №9 «Построение алгоритмической 

конструкции «следование» 

Презентация 

«Алгоритмическая 

конструкция следования» 

18  Алгоритмическая конструкция 

«ветвление». Полная форма 

ветвления. Практическая работа № 

7 «Построение алгоритмической 

конструкции «ветвление» 

1 

Выделяют алгоритмы с ветвлением в различных процессах. 

Практическая работа №10 «Построение алгоритмической 

конструкции «ветвление» 

Презентация 

«Алгоритмическая 

конструкция ветвления» 

19  Сокращённая форма ветвления. 

Практическая работа №8 

«Построение алгоритмической 

конструкции «ветвление», 

сокращенной формы 

1 

Составляют простые (короткие) алгоритмы с ветвлением 

для формального исполнителя с заданной системой 

команд. Практическая работа №11 «Построение 

алгоритмической конструкции «ветвление», сокращенной 

формы» 

Презентация 

«Алгоритмическая 

конструкция ветвления» 

20  Алгоритмическая конструкция 

«повторение». Цикл с заданным 

условием продолжения работы. 

Практическая работа №9 

«Построение алгоритмической 

конструкции «повторение» 

1 

Выделяют циклические алгоритмы в различных процессах. 

Практическая работа №12 «Построение алгоритмической 

конструкции «повторение» 

Презентация 

«Алгоритмическая 

конструкция повторения» 



№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся Примечание 

(использование ЭОР) 

21  Цикл с заданным условием 

окончания работы. Практическая 

работа №10 «Построение 

алгоритмической конструкции 

«повторение» с заданным условием 

окончания работы» 

1 

Составляют простые циклические алгоритмы для 

формального исполнителя с заданной системой команд. 

Выделяют циклические алгоритмы в различных процессах. 

Практическая работа №13 «Построение алгоритмической 

конструкции «повторение» с заданным условием окончания 

работы» 

Презентация 

«Алгоритмическая 

конструкция повторения» 

22  Цикл с заданным числом 

повторений. Практическая работа 

№11 «Построение алгоритмической 

конструкции «повторение» с 

заданным числом повторений» 
1 

Исполнение циклического алгоритма для формального 

исполнителя с заданной системой команд. Составляют 

простые циклические алгоритмы для формального 

исполнителя с заданной системой команд. Выделяют 

циклические алгоритмы в различных процессах. 

Практическая работа №14 «Построение алгоритмической 

конструкции «повторение» с заданным числом 

повторений» 

Презентация 

«Алгоритмическая 

конструкция повторения» 

23  Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Основы 

алгоритмизации». Проверочная 

работа №2 

1 

Самостоятельно планируют пути достижения целей. 

Компьютерное тестирование/тестирование 

 

24  Общие сведения о языке 

программирования Паскаль 
1 

Проводят анализ языка Паскаль как формального языка.  Презентация «Общие 

сведения о языке 

программирования 

Паскаль» 

25  Организация ввода и вывода 

данных. Практическая работа №12 

«Организация ввода и вывода 

данных» 

1 

Выполняют запись простых последовательностей действий 

на формальном языке. Практическая работа №17 

«Организация ввода и вывода данных» 

Презентация «Организация 

ввода и вывода данных» 

26  Программирование линейных 

алгоритмов. Практическая работа 

№13 «Написание программ, 

реализующих линейный алгоритм 

на языке Паскаль» 

 

1 

Первичные навыки работы с целочисленными, 

логическими, символьными и строковыми типами данных. 

Практическая работа №19 «Написание программ, 

реализующих линейный алгоритм на языке Паскаль» 

Презентация 

«Программирование 

линейных алгоритмов» 



№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся Примечание 

(использование ЭОР) 

27  Программирование 

разветвляющихся алгоритмов. 

Условный оператор. Практическая 

работа №14 «Написание программ, 

реализующих разветвляющийся 

алгоритм на языке Паскаль» 

1 

Программирование разветвляющихся алгоритмов на языке 

Паскаль. Оперирование алгоритмической конструкцией 

«ветвление». Правила записи и выполнение алгоритмов, 

содержащих ветвление. Практическая работа №20 

«Написание программ, реализующих разветвляющийся 

алгоритм на языке Паскаль» 

Презентация 

«Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов» 

28  Составной оператор. Многообразие 

способов записи ветвлений. 

Практическая работа №15 

«Написание программ, 

реализующих разветвляющийся 

алгоритм на языке Паскаль» 

1 

Разрабатывают и записывают на языке программирования 

короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции. Практическая работа №20 

«Написание программ, реализующих разветвляющийся 

алгоритм на языке Паскаль» 

 

29  Программирование циклов с 

заданным условием продолжения 

работы. Практическая работа №16 

«Написание программ, 

реализующих циклические 

алгоритмы на языке Паскаль» 

1 

Правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих 

цикл с условием продолжения работы. Определяют 

значения переменных после исполнения простейших 

циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом 

языке. Практическая работа №21 «Написание программ, 

реализующих циклические алгоритмы на языке Паскаль» 

Презентация 

«Программирование 

циклических алгоритмов» 

30  Программирование циклов с 

заданным условием окончания 

работы. Практическая работа №17 

«Написание программ, 

реализующих циклические 

алгоритмы на языке Паскаль» 

1 

Запись и выполнение алгоритмов, содержащих цикл с 

заданным условием окончания работы. Практическая 

работа №21 «Написание программ, реализующих 

циклические алгоритмы на языке Паскаль» 

Презентация 

«Программирование 

циклических алгоритмов» 

31  Программирование циклов с 

заданным числом повторений. 

Практическая работа №18 

«Написание программ, 

реализующих циклические 

алгоритмы с заданным числом 

повторений» 

1 

Запись и выполнение цикла, с параметром. Переходить от 

записи алгоритмической конструкции на языке Паскаль к 

блок-схеме и обратно. Практическая работа №22 

«Написание программ, реализующих циклические 

алгоритмы с заданным числом повторений» 

Презентация 

«Программирование 

циклических алгоритмов» 

32  Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Начала 

программирования» Проверочная 

работа №3 

1 

Начальные умения программирования на языке Паскаль. 

Анализируют готовые программы; определяют по 

программе, для решения какой задачи она предназначена. 

Выделяют этапы решения задачи на компьютере. 

Компьютерное тестирование/тестирование 

 



№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся Примечание 

(использование ЭОР) 

33  Основные понятия курса 
1 

Работают с различными видами информации с помощью 

средств ИКТ. 

 

34  Итоговое повторение 1   

 

 

                  История 

 

Пояснительная записка 

1) Сведения о ребенке, его актуальное состояние, проблемы 

Адаптированная рабочая программа (АРП) по истории разработана для обучающихс 8 класса с ограниченными возможностями здоровья (вид 7.1.), которые 

характеризуются слабой    сформированностью общеучебных умений и навыков (послоговое чтение, несформированность навыков письма), медленным 

темпом деятельности, сниженной работоспособностью, низкой активностью внимания. При длительном выполнении заданий у обучающегося наблюдаются 

утомляемость и истощаемость. Уровень развития психических функций не соответствует возрасту, сужен объем и концентрация внимания. Отсутствует 

навык самостоятельной работы по образцу, поэтому при выполнении заданий требуется постоянная направляющая и организующая помощь учителя и 

дополнительные пояснения. 

2) На основе какой программы разработана АРП: 

1. А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина «Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» для 6 - 10 классов». 

Москва. Просвещение, 2020; 

2. Г. В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина «Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс. Рабочая программа и поурочные 

рекомендации» Москва. «Просвещение», 2020. 

3) Изменения, внесенные в программу и их обоснования: 

Обучение истории обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ведется на основе тех же учебников, что и в общеобразовательных классах. При адаптации рабочей 

программы основное внимание обращено на овладение обучающимися практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических 
сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при сохранении общего цензового объема содержания обучения 

Программа учитывает особые образовательные потребности детей с ЗПР: 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

-стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-

познавательной деятельности ребенка до достижения уровня, позволяющего сформировать умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, умение планировать и контролировать свою деятельность, стремиться к самостоятельному выполнению учебных заданий; 

-стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний как пригодных для применения в привычной повседневной жизни; 

- включение в содержание программы разделов, содержащих специальный коррекционный компонент; 



- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков детьми с ЗПР («пошаговое» предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию ребенка, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития). 

Адаптированная рабочая программа по истории рассчитана на 2 часа в неделю или 68 часов в год и построена с учетом специфики усвоения учебного 

материала детьми с ОВЗ: 

- упрощены наиболее сложные для понимания темы, 

- сокращен объем изучаемого материала, 

- снижены требования к знаниям и умениям учащихся, 

- предусмотрена коррекционная направленность обучения. 

Логика и структура курса при этом остаются неизменными. Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их 

содержание. Такой подход позволит обеспечить усвоение учащимися с ЗПР по окончании основной школы обязательного минимума содержания  

образования по географии. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

воспитанников специфических нарушений: 

- незрелость эмоционально-волевой сферы 

- замедленное психическое развитие 

- пониженная работоспособность 

- замедленный темп деятельности 

- низкий уровень общей осведомленности 

- нарушение внимания и памяти, особенно слухо - речевой и долговременной 

- недостаточность зрительного и слухового восприятия 

- негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря) 

- ограниченный запас знаний 

- снижение познавательной активности 

- ограниченность запасов знаний об окружающем мире 

- ограниченность практических навыков, соответствующих возрасту 

4) Количество часов, на которое рассчитана АРП 

Адаптированная рабочая программа по истории рассчитана на 2 часа в неделю или 68 часов в год и построена с учетом специфики усвоения 

учебного материала детьми с ОВЗ: 

- упрощены наиболее сложные для понимания темы, 

- сокращен объем изучаемого материала, 

- снижены требования к знаниям и умениям учащихся, 

- предусмотрена коррекционная направленность обучения. 

Логика и структура курса при этом остаются неизменными. Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их 



содержание. Такой подход позволит обеспечить усвоение обучающемуся с ЗПР по окончании 

основной школы обязательного минимума содержания образования по истории. 

1) УМК 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 8 класс 

А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина 

2022 Москва: Просвещение 

Учебник в 2-х частях История России. 8 

класс. 

Н. М. Арсентьев, А. 

А. Данилов, И. В. 

Курукин, 

А. Я. Токарева 

2019 Москва: Просвещение 

 

2) Виды коррекции: 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

воспитанника специфических нарушений: 

- незрелость эмоционально-волевой сферы 

- замедленное психическое развитие 

- пониженная работоспособность 

- замедленный темп деятельности 

- низкий уровень общей осведомленности 

- нарушение внимания и памяти, особенно слухо - речевой и долговременной 

- недостаточность зрительного и слухового восприятия 

- негрубое недоразвитие речи (бедность и дифференцированность словаря) 

- ограниченный запас знаний 

- снижение познавательной активности 

-ограниченность практических навыков, соответствующих возрасту 

Коррекционная работа ведется учителем на уроке, психологами ППМС-центра -1 раз в месяц, логопедом и дефектологом по запросу родителей в 

ППМС-центре. 



Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

-коррекция способностей запоминать, сохранять и воспроизводить словесную 

информацию, неустойчивости внимания и памяти, словесно-логического мышления, 

- коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение внимания, увеличение объема внимания, слуховое внимание, 

зрительное внимание, избирательность, развитие наблюдательности) 

- коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая функция, анализирующая функция; 

фонетическая, грамматическая, лексическая, выразительная сторона; орфоэпически правильное произношение, пополнение и обогащение пассивного и 

активного словарного запаса, диалогическая и монологическая речь); 

- коррекция и развитие связной письменной речи. 

 

Планируемый результат освоения предмета 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основы 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; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Требование к уровню подготовки 

В результате изучения истории России и Всеобщей истории обучающийся должен: 

Знать: 

• даты основных событий; 

• термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников, 

• результаты и итоги событий XVI - XVIII вв.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся к XVIII в.; 

• изученные виды исторических источников. 

Уметь: 

• сравнивать исторические явления и события; 



• объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

• анализировать исторический источник; 

• самостоятельно давать оценку историческим явлениям; 

• читать историческую карту; 

• группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку; 

• осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные задачи, в том числе на основе анализа 

действительности и собственного социального опыта; 

• определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, осуществлять оценочные суждения; 

• обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, 

грамотно строить монологическую речь, участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами; 

писать рецензии; 

• уметь участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; 

• определять цели своей деятельности и уметь представить свои результаты; 

• уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

• осуществлять самоконтроль и самооценку 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 

Содержание учебного предмета 
 

 

№ 

Название раздела 

(темы) 

 

Основное 

содержание 

Коли 

честв

о 

часов 

Характеристика 

деятельности обучающе гося 

1 ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ 

Введение 

Мир в конце XVII в. Переход от традиционного 

общества к индустриальному. 

1  

2 Рождение нового 

мира. Европа в 

век 

Страны Европы и Северной Америки в XVIII в. 

Экономическое 

и социальное развитие Европы в ХVIII в.: начало 

промышленного переворота, развитие 

мануфактурного производства, положение 

12 Доказывает, что образование стало 

осознаваться некоторой 



 Просвещения сословий. Абсолютизм: Cтарый порядок 

и новые веяния. Век Просвещения: 

развитие естественных наук, французские 

просветители. 

XVIII в. 

Европейская культура XVIII в. Стили 

художественной культуры XVIII в. Становление 

театра. 

Международные отношения в XVIII в. Европейские 

конфликты 

и дипломатия. Семилетняя война. Разделы 

Польши. Колониальные захваты европейских 

держав. 

 частью общества как ценность. 

 

Описывает образ нового человека на основе героев авторов эпохи 

Просвещения. 

 

Соотносит 

ценности, идеи Просвещения и их 

проявление в творчестве деятелей эпохи. 

 

Доказывает динамику духовного развития 

человека благодаря достижениям культуры Просвещения. 

 

Выделяет основные понятия урока и 

раскрывает их смысл. 

 

Рассказывает об изобретениях, давших толчок развитию 

машинного производства. 

 

Составляет рассказ об одном дне рабочего ткацкой фабрики. 

 Эпоха Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование 

5 Называет причины и 

 революций Соединѐнных Штатов Америки; Отцы-основатели

США. 

Французская революция XVIII в.: причины, 

участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и 

деятели революции. Программные и 

государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение

революции. 

 результаты колонизации. 

Рассказывает, что представляло собой колониальное общество и 

его хозяйственная жизнь. Рассказывает об основных идеях, которые 

объединили колонистов. 

Объясняет историческое значение образования 

Соединѐнных Штатов Америки. 

 

Рассказывает о состоянии общества накануне 

революции. 

 

Объясняет влияние Просвещения на 

социальное развитие. 

 

Анализирует состояние и трудности общества в период революционных 

событий. Объясняет, как реализовывались интересы и потребности 

общества в ходе революции. Доказывает, что любая революция — это 

бедствия и потери для 



    общества. 

 

Доказывает 

необоснованность жестоких методов якобинцев. 

3 Традиционные 

общества 

Востока. 

Начало 

европейской 

колонизации 

Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от 

могущества к упадку. Индия: начало проникновения 

англичан, британские завоевания. Империя Цин в 

Китае. Сѐгунат Токугава в Японии. 

2 Выделяет особенности традиционных обществ. Сравнивает 

традиционное общество с европейским. 

Характеризует 

государства Востока и Европы. 

Сравнивает развитие 

Китая, Индии и Японии в Новое время. 

3 Итоговое 

повторение 
Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего 

Нового 

времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

1 ч  

РЕЗЕРВ 7 часов 

4 ИСТОРИЯ 

РОССИИ 

Введение 

У истоков российской модернизации 1ч  

5 Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы 

организации труда в передовых странах. Формирование 

мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 

Новый 

характер взаимоотношений между Востоком и Западом. 

Политика колониализма. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. 

В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские 

походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в 

Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: 

городская 

13ч Характеризует особенности 

исторического развития России, используя 

историческую карту. Характеризует важнейшие 

преобразования Петра I и систематизирует материал (в форме 

таблицы 



  и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, 

органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание 

флота, рекрутские наборы, гвардия. 

Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 

Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и 

крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его 

распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. 

Изменение социального статуса сословий и групп: 

дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, 

казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о 

рангах. Правовой статус народов и территорий империи: 

Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный 

Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и 

национальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и 

мировых международных связей. Внешняя политика 

России в первой четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные 

события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский 

походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы 

национальных интересов Российской империи на 

международной арене, рост еѐ авторитета и влияния на 

мировой арене. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт 

правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. 

Просвещение и научные знания. 

 «Петровские преобразования»). 

 

 

Объясняет смысл 

понятий: протекционизм, меркантилизм, приписные и 

посессионные 

крестьяне. 

 

Объясняет причины учреждения 

патриаршества и синода. Характеризует сущность петровского 

абсолютизма. 

 

Приводит и обосновывает оценку итогов 

реформаторской 

деятельности Петра I. Участвует в дискуссии о значении 

деятельности Петра I для российской истории. 



  летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и 

университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, 

архитектура и 

изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, 

последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и 

культуре. Человек в эпоху модернизации. 

Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 

  

6 Россия при 

наследниках 

Петра I: эпоха 

дворцовых 

переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России. Дворцовые 

перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Екатерина I. Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пѐтр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального 

управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения в системе городского управления. Начало 

промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и 

финансовая политика. Ликвидация 

внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и 

Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя 

политика в 1725—1762 гг. 

Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая 

война 1735—1739 гг. Русско- 

шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России 

6ч Называет события, 

определяемые 

историками как дворцовые 

перевороты, их даты и 

участников. 

 

Объясняет причины и 

последствия дворцовых 

переворотов. 

 

Рассказывает об участии России 

в войнах, важнейших сражениях 

и итогах войны. 

 

Характеризует 

национальную и 

религиозную политику 

преемников Петра I. 



  казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. 

Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

  

7 Российская 

империя при 

Екатерине II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. 

Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и 

России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное 

хозяйство. 

Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, 

Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная 

структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 

национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачѐва. Народы 

Прибалтики, 

Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, 

Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие 

переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и 

протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления внешней 

политики. Восточный вопрос и политика России. Русско- турецкие войны. Присоединение 

Крыма. «Греческий проект». 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение 

Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России 

Белоруссии и Литвы. Формирование основ 

глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке 

9ч Характеризует 

особенности 

исторического развития и 

международного 

положения России к 

середине 18 века. 

 

Рассказывает об основных 

мероприятиях и особенностях 

политики просвещѐнного 

абсолютизма в России. 

 

Рассказывает об экономическом 

развитии России, используя 

исторические карты как 

источник информации. 

 

Рассказывает о 

положении отдельных 

сословий российского 

общества. 

 

Раскрывает причины восстания и 

его значение. Дает характеристику 

Е.И. Пугачѐва на основе текста 

учебника, 

дополнительных 

источников информации. 



  и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление еѐ 

международного положения. Россия — великая европейская держава. 

 Раскрывает цели, задачи и итоги 

внешней политики в последней 

трети XVIII в., историческое 

значение освоения Новороссии и 

Крыма. 

8 Россия при 

Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия 

для составления законов 

Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции 

Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 

марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

2ч Характеризует основные 

мероприятия внутренней и 

внешней политики 

Павла I. 

Составляет исторический портрет 

Павла I на основе текста учебника 

и дополнительных 

источников информации. 

9 Культурное 

пространство 

Российской 

империи в XVIII 

в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение 

общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской 

академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. 

Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. 

Музыка. Архитектура и 

скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной 

жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. 

Европеизация дворянского быта. 

Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. 

Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоѐв населения, 

особенности питания. 

9ч Проводит поиск 

информации для 

сообщений о деятелях 

науки и культуры XVIII в. 

 

Составляет описание 

отдельных памятников 

культуры. 

Систематизирует 

материал о достижениях 

культуры (в форме таблиц и т. п.). 

 Итого  68ч  



                  Обществознание 

Пояснительная записка 

1. Сведения о ребенке, его актуальное состояние, проблемы 

Адаптированная рабочая программа (АРП) по обществознанию разработана для 

обучающегося 8 класса  

2. На основе какой программы разработана АРП 

Данная программа составлена на основе авторской программы: Обществознание. 

Рабочая программа. Поурочные разработки. 8 класс : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [Л. Н. Боголюбов и др.]. — М. : Просвещение, 2020 

3. Изменения, внесенные в примерную программу, и их обоснования 
Тематическое планирование уроков обществознания в 8 классе составлено с учетом 

авторской программы / Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 8 

класс : учебное пособие для общеобразовательных организаций / [Л. Н. Боголюбов и др.]. — 

М. : Просвещение, 2020./, где на изучение обществознания отводится 1 час в неделю или 35 

часов в год (из них 1 час резервный). По учебному плану ГБОУ СОШ им.М.П. Крыгина 

с.Кабановка на изучение обществознания в 8 классе отводится 1 час в неделю или 34 часа в 

год. Уменьшение учебного времени на изучение обществознания на 1 час произошло за счет 

1 часа резервного времени. 

При адаптации рабочей программы основное внимание обращено на овладение 

обучающимися практическими умениями и навыками, на уменьшение объема 

теоретических сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при 

сохранении общего цензового объема содержания обучения. 

Программа учитывает особые образовательные потребности детей с ЗПР: 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 

- стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; 

обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной 

деятельности ребенка до достижения уровня, позволяющего сформировать умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, умение планировать и 

контролировать свою деятельность, стремиться к самостоятельному выполнению учебных 

заданий; 

- стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний как 

пригодных для применения в привычной повседневной жизни; 

- включение в содержание программы разделов, содержащих специальный 

коррекционный компонент; 

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

навыков детьми с ЗПР («пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь 

взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития). 



В силу того, что обучающиеся с ЗПР обучаются интегрировано в классе по 

общеобразовательной программе, коррекционная работа с ними осуществляется на 

уроке и предусматривает индивидуальный подход, использование 
дифференцированных заданий в классной и домашней работе с использованием 

следующих методических приёмов – поэтапное разъяснение выполнения заданий, 
обеспечение аудио – визуальными техническими средствами, перемена видов 

деятельности, предоставление дополнительного времени, упрощение заданий в классе и 

дома, использование карточек с заданиями. 

 

4. Количество часов, на которое рассчитана АРП 

Адаптированная рабочая программа по обществознанию рассчитана на 1 час в неделю 

или 34 часа в год и построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с 

ОВЗ: 

- упрощены наиболее сложные для понимания темы, 

- сокращен объем изучаемого материала, 

- снижены требования к знаниям и умениям учащихся, 

- предусмотрена коррекционная направленность обучения. 

Логика и структура курса при этом остаются неизменными. Последовательность 

изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание. Такой 

подход позволит обеспечить усвоение учащимися с ЗПР по окончании основной школы 

обязательного минимума содержания образования по обществознанию. 

 

5. УМК 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник Обществознание 

. 8 класс. 

Л.Н. Боголюбов и 

др. 

2021 М:Просвещение 

 

6. Виды коррекции 

- замедленное психическое развитие 
- пониженная работоспособность 
- замедленный темп деятельности 

- низкий уровень общей осведомленности 

- нарушение внимания и памяти, особенно слухо - речевой и долговременной 

- недостаточность зрительного и слухового восприятия 

- негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря) 

- ограниченный запас знаний 

- снижение познавательной активности 

- ограниченность запасов знаний об окружающем мире 

- ограниченность практических навыков, соответствующих возрасту 

Коррекционная работа ведется учителем на уроке, психологами ППМС-центра -1 

раз в месяц, логопедом и дефектологом по запросу родителей в ППМС-центре. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

-коррекция способности запоминать, сохранять и воспроизводить словесную 

информацию, неустойчивости внимания и памяти, словесно-логического мышления; 

- коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 

внимания, увеличение объема внимания, слуховое внимание, зрительное внимание, 



избирательность, развитие наблюдательности); 

- коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая 

функция, анализирующая функция; фонетическая, грамматическая, лексическая, 

выразительная сторона; орфоэпически правильное произношение, пополнение и 

обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и монологическая 

речь; 

- коррекция функции общения, импрессивной (понимание обращенной речи), 

экспрессивной (самостоятельной речи); 

2. Предметный результат освоения предмета 

Личность и общество. 

Ученик научится: 

• демонстрировать на простых примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 
• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
• раскрывать причины экологического кризиса; 
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых ситуациях и экологически 

рациональное поведение; 
• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Ученик получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 
• осознанно содействовать защите природы. 

Сфера духовной культуры. 
Ученик научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
• описывать явления духовной культуры; 
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
• оценивать роль образования в современном обществе; 
• различать уровни общего образования в России; 
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
• учитывать общественные потребности при выборе направления своей

 будущей профессиональной деятельности; 
• раскрывать роль религии в современном обществе; 

Ученик получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 
культуры; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 
Ученик научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 



основные социальные общности и группы; 
• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 
• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
• описывать основные социальные роли подростка; 
• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

Ученик получит возможность научиться: 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии 

с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

Экономика. 

Ученик научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 
• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 
• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 
• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 
• называть виды налогов; 
• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; 
• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 



3. Тематическое планирование 

 

 

 

№ 
Название 

раздела (темы) 

 

Основное содержание 
Основные виды учебной 

деятельности 

Воспитательный 

компонент 

Количес 

тво 

часов 

1. Введение    1 

2.  

Личность и 

общество. 

Что делает человека человеком? 

Отличие человека от других живых 

существ. Природное и общественное в 

человеке. Мышление и речь — 

специфические свойства человека. 

Способность человека к творчеству. 

Деятельность человека, её виды. Игра, 

учёба, труд. Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира и самого себя. 

Человек, общество, природа. Что такое 

природа? Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие человека и окружающей 

среды. Место человека в мире природы. 

Человек и Вселенная. Человек. 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Общество 

как форма жизнедеятельности людей. 

Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Развитие общества. Социальные 

изменения и их формы. Развитие 

общества. Основные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Человечество в XXI в., тенденции 

Выявляет отличия человека от 

животных. Различает 

биологические и социальные 

качества человека. Называет 

основные виды деятельности. 

Раскрывает значение 

моральных норм. Выделяет 

существенные признаки 

общества. Называет основные 

сферы общества и их черты. 

Раскрывает смысл понятий 

прогресс, регресс 

Создание 

благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений 

обучающихся,   и, 

прежде   всего, 

ценностных 

отношений     к 

окружающим людям 

как безусловной и 

абсолютной ценности, 

как равноправным 

социальным партнерам. 

5 



  развития, основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы современности. 

   

3.  

Сфера духовной 

культуры 

Сфера духовной жизни. Сфера духовной 

культуры и её особенности. Культура 

личности и общества. Диалог культур как 

черта современного мира. Тенденции 

развития духовной куль туры в 

современной России. 

Мораль. Что такое мораль. Основные 

ценности и нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и гражданственность. Добро и 

зло — главные понятия морали. Критерии 

морального поведения. Долг и совесть. 

Долг общественный и долг моральный. 

Совесть — внутренний самоконтроль 

человека. 

Моральный выбор — это 

ответственность. Моральный выбор. 

Свобода и ответственность. Моральные 

знания и практическое поведение. 

Нравственные чувства и самоконтроль. 

Наука в современном обществе. Наука, 

её значение в жизни современного 

общества. Нравственные принципы труда 

учёного. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. 

Образование и его роль в современном 

обществе. Значение образования в

 условиях 

информационного общества. 

Образование в России (уровни 

образования). Непрерывное образование. 

Самообразование. 

Определяет сущностные 

характеристики понятия 

«культура. Объясняет роль 

морали в жизни общества. 

Дает нравственные оценки 

собственным поступкам, 

поведению других людей. 

Обосновывает свое отношение 

к непрерывному образованию. 

Объясняет роль науки в 

современном обществе. 

Определяет сущностные 

характеристики религии 

Создание 

благоприятных 

условий для развития 

личности,          ее 

духовнонравственног 

о и эмоционального 

совершенствования: 

культуры         как 

духовного   богатства 

общества и важного 

условия  ощущения 

человеком    полноты 

проживаемой   жизни, 

которое дают  ему 

чтение,     музыка, 

искусство,       театр, 

творческое 

самовыражение 

8 



  Религия как одна из форм культуры. 

Религия как одна из форм культуры. Роль 

религии в культурном развитии. 

Религиозные нормы. Религиозные 

организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода 

совести. 

Влияние искусства на развитие 

общества и личности. Искусство как 

одна из форм духовной культуры. 

Многообразие видов искусства. Влияние 

искусства на развитие личности. 

   

4. Социальная 

сфера 

Социальная структура общества. 

Социальная неоднородность общества: 

причины и проявления. Социальное 

неравенство. Многообразие социальных 

общностей и групп. Социальная 

мобильность. Социальные конфликты и 

пути их разрешения. Изменения 

социальной 

структуры с переходом в 

постиндустриальное общество. 

Социальные статусы и роли. 

Социальная позиция человека в обществе: 

от чего она зависит. Ролевой репертуар 

личности. Гендерные различия: 

социальные роли мужчин и женщин. 

Изменение статуса с возрастом. 

Социальные          роли подростков. 

Отношения между поколениями. 
Семья как малая группа. Признаки 

Различает разные социальные 

общности и группы. 

Раскрывает причины 

социального неравенства. 

Приводит примеры различных 

видов социальной 

мобильности. Различает 

предписанный и достигаемый 

статусы. Описывает основные 

социальные роли старших 

подростков. 

Объясняет причины 

отклоняющегося поведения. 

Оценивает опасные 

последствия наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. Оценивает 

социальное значение 

здорового образа жизни. 

Создание 

благоприятных условий 

для развития социально

  значимых 

отношений 

обучающихся,  и, 

прежде    всего, 

ценностных отношений

   к труду 

как основному 

способу достижения 

жизненного 

благополучия человека, 

залогу его успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения уверенности в 

завтрашнем дне. 

7 



  семьи как малой группы. 

Функции семьи. Семейные роли. 

Семейные ценности. 

Нации и  межнациональные 

отношения. Этнические группы. 

Межнациональные   отношения. 

Отношение к историческому прошлому, 

традициям,  обычаям  народа. 

Взаимодействие   людей  в 

многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Социальная политика государства. Что 

такое социальная политика государства. 

Политика формирования доходов 

населения. Пенсионное обеспечение. 

Развитие социальных отраслей. 

Социальная защита населения. 
Социализация личности и 

отклоняющееся поведение. 
Отклоняющееся поведение. Опасность 
наркомании и алкоголизма для человека 
и общества. Социальная значимость 
здорового образа жизни. 

   

5. Экономика и 

социальные 

отношения. Мир 

экономики. 

Экономика. 

Экономика и её роль в жизни 

общества. Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. 

Основные вопросы экономики. Что, как и 

для кого производить. Собственность. 

Функции экономической системы. Типы 

экономических систем. 

Различает свободные и 

экономические блага. 

Приводит примеры принятия 

решения на основе 

экономического выбора. 

Различает и сопоставляет на 

основе опорной схемы 

основные типы 

экономических систем. 

Характеризует формы 

собственности. Называет 

Создание 

благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений 

обучающихся,  и, 

прежде  всего, 

ценностных 

отношений к знаниям 

как 

интеллектуальному 
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  Рыночная экономика. Рынок. Рыночный 

механизм регулирования экономики. 

Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Виды рынков. 

Производство — основа экономики. 

Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и 

специализация. 

Предпринимательская деятельность. 

Предпринимательство.   Виды 

предпринимательской деятельности. Цели 

фирмы, её основные организационно-

правовые формы. 

Современные  формы 

предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское 

хозяйство. 

Роль государства в экономике. Роль 

государства в экономике. 

Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Функции налогов. 

Инфляция и семейная экономика. 

Номинальные и реальные доходы. Формы 

сбережения граждан. 

Банковские услуги. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы 

дистанционного банковского 

обслуживания. Защита от финансовых 

махинаций. 

Страховые услуги. Зачем нужно 

страхование. Страховые услуги, 

основания для приобретения 

права собственности. 

Различает товары и услуги 

как результат производства. 

Исследует несложные 

практические ситуации, 

связанные с использованием 

различных способов 

повышения эффективности 

производства. Описывает 

роль и функции 

предпринимательства. 

Различает прямые и 

косвенные налоги. 

Иллюстрирует примерами 

государственные меры 

социальной поддержки 

населения. Раскрывает на 

примерах меры защиты прав 

потребителей. Различает 

номинальные и реальные 

доходы граждан. Называет и 

описывает причины 

безработицы. 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее  человека, 

как результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда. 

 



  предоставляемые гражданам. Как 

получить страховую выплату. 

Финансовая грамотность. 

Рынок труда и безработица. Рынок 

труда. Занятость и безработица. Причины 

безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении 

занятости. 
Современный работник. Каким 
должен быть современный работник. 
Выбор жизненного пути. Готовимся 
выбирать профессию. 

 

 Итого:   

 

 

                  География 

 

Пояснительная записка 

1. Сведения о ребенке, его актуальное состояние, проблемы 

Адаптированная рабочая программа (АРП) по географии разработана для обучающегося 8 

класса с ограниченными возможностями здоровья (вид 7.1.) К.А., который 

характеризуется слабой сформированностью общеучебных умений и навыков 

(преобладает чтение по слогам, слабо сформирован навык письма), медленным темпом 

деятельности, сниженной работоспособностью, низкой активностью внимания При 

длительном выполнении заданий у обучающегося наблюдаются утомляемость и 

истощаемость. Уровень развития психических функций не соответствует возрасту, сужен 

объем и концентрация внимания. Отсутствует навык самостоятельной работы по образцу, 

поэтому при выполнении заданий требуется постоянная направляющая и организующая 

помощь учителя и дополнительные пояснения. 

 

2. На основе какой программы разработана АРП 

Данная программа составлена на основе авторской программы: География. Сборник 

примерных рабочих программ. Предметные линии «Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. 

Максаковского. 10—11 классы. Базовый уровень : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [А. И. Алексеев и др.]. — М. : Просвещение, 2021 

3. Изменения, внесенные в примерную программу, и их обоснования 

Тематическое планирование уроков географии в 8 классе составлено с учетом авторской 

программы / География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии 

«Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. Максаковского. 10—11 классы. Базовый уровень : 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / [А. И. Алексеев и др.]. — М. : 

Просвещение, 2021./,где на изучение географии отводится 2 часа в неделю или 70 часов в 

год (из них 8 часов резервные). По учебному плану ГБОУ СОШ им.М.П. Крыгина 

с.Кабановка на изучение географии в 8 классе отводится 2 часа в неделю или 68 часов в 

год. Уменьшение учебного времени на изучение географии на 2 часа произошло за счет 2 

часов резервного времени, остальные 6 часов резервного времени используются для 

изучения географии родного края (географическое положение Самарской области – 1 час; 



население Самарской области - 1 час; геологическое строение и рельеф - 1 час; климат – 

1 час; внутренние воды – 1 час; почвы, растительный и животный мир – 1 час; 

При адаптации рабочей программы основное внимание обращено на овладение 

обучающимися практическими умениями и навыками, на уменьшение объема 

теоретических сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при 

сохранении общего цензового объема содержания обучения 

Программа учитывает особые образовательные потребности детей с ЗПР: 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 

- стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; 

обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной 

деятельности ребенка до достижения уровня, позволяющего сформировать умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, умение планировать и 

контролировать свою деятельность, стремиться к самостоятельному выполнению учебных 

заданий; 

- стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний как 

пригодных для применения в привычной повседневной жизни; 

- включение в содержание программы разделов, содержащих специальный 

коррекционный компонент; 

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

навыков детьми с ЗПР («пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь 

взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития). 

В силу того, что обучающиеся с ЗПР обучаются интегрировано в классе по 

общеобразовательной программе, коррекционная работа с ними осуществляется на 

уроке и предусматривает индивидуальный подход, использование 
дифференцированных заданий в классной и домашней работе с использованием 

следующих методических приёмов – поэтапное разъяснение выполнения заданий, 
обеспечение аудио – визуальными техническими средствами, перемена видов 

деятельности, предоставление дополнительного времени, упрощение заданий в классе и 

дома, использование карточек с заданиями. 

 

4. Количество часов, на которое рассчитана АРП 

Адаптированная рабочая программа по географии рассчитана на 2 часа в неделю или 68 

часов в год и построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ: 

- упрощены наиболее сложные для понимания темы, 

- сокращен объем изучаемого материала, 

- снижены требования к знаниям и умениям учащихся, 

- предусмотрена коррекционная направленность обучения. 

Логика и структура курса при этом остаются неизменными. Последовательность 

изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание. Такой 

подход позволит обеспечить усвоение учащимися с ЗПР по окончании основной школы 

обязательного минимума содержания образования по географии. 



 

5. УМК 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник География. 8 

класс. 

А.И. Алексеев, 

В.В. Николина, 

Е.К. Липкина и др. 

2022 М:Просвещение 

 

6. Виды коррекции 

- замедленное психическое развитие 

- пониженная работоспособность 
- замедленный темп деятельности 

- низкий уровень общей осведомленности 

- нарушение внимания и памяти, особенно слухо - речевой и долговременной 

- недостаточность зрительного и слухового восприятия 

- негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря) 

- ограниченный запас знаний 

- снижение познавательной активности 

- ограниченность запасов знаний об окружающем мире 

- ограниченность практических навыков, соответствующих возрасту 

Коррекционная работа ведется учителем на уроке, психологами ППМС-центра -1 

раз в месяц, логопедом и дефектологом по запросу родителей в ППМС-центре. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 



-коррекция способности запоминать, сохранять и воспроизводить словесную 

информацию, неустойчивости внимания и памяти, словесно-логического мышления; 

- коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 

внимания, увеличение объема внимания, слуховое внимание, зрительное внимание, 

избирательность, развитие наблюдательности); 

- коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая 

функция, анализирующая функция; фонетическая, грамматическая, лексическая, 

выразительная сторона; орфоэпически правильное произношение, пополнение и 

обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и монологическая 

речь; 

- коррекция функции общения, импрессивной (понимание обращенной речи), 

экспрессивной (самостоятельной речи); 

2. Предметный результат освоения предмета 

Географическое пространство России 

Ученик научится: 

 Выявлять особенности географического положения России. 
 Наносить на контурную карту объекты, характеризующие географическое 

положение России. 

 Сравнивать географическое положение и размеры государственной территории 

России с географическим положением и размерами территорий других 

государств. 

 Определять по физической карте и карте «Федеративное устройство России» 

границы Российской Федерации и приграничные государства, наносить их на 

контурную карту. 

 Сравнивать морские и сухопутные границы России по протяжённости и 

значению для развития её внешнеторговых связей с другими государствами, 

выявлять их особенности 

 Определять положение России на карте часовых поясов мира. 
 Определять поясное время для разных городов России по карте часовых поясов. 

 Определять разницу между временем данного часового пояса и московским временем. 

 Определять по карте «Федеративное устройство России» субъекты Российской 

Федерации и их столицы, границы и состав федеральных округов. 

 Наносить на контурную карту субъекты Российской Федерации, их столицы и 
административные центры. 

 Обозначать на контурной карте границы географических районов и федеральных 

округов, 

подписывать их названия и центры, выявлять различия. 

 Наносить на контурную карту объекты Всемирного природного и культурного 

наследия ЮНЕСКО. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Находить, использовать и презентовать географическую информацию. 

 Подготавливать сообщения 

 

Население России 

Ученик научится: 

 Определять по статистическим данным место России в мире по численности населения. 

• Сравнивать особенности традиционного и современного типов 

воспроизводства населения. 

• Выявлять факторы, определяющие соотношение мужчин и женщин разных возрастов. 



• Определять по статистическим данным половой и возрастной состав населения России. 

• Читать половозрастные пирамиды 

• Определять основные языковые семьи (индоевропейскую, алтайскую, 

северокавказскую, уральско-юкагирскую) и группы народов России. 

•  Определять современный религиозный состав населения России, главные 

районы распространения христианства, ислама, буддизма и родоплеменных 

религий по карте религий. 

• Выявлять факторы, влияющие на размещение населения страны. 

• Выявлять по картам плотности населения, физической и другим тематическим 

картам закономерности размещения населения России 

• Определять типы поселений России и своего региона. 

• Характеризовать различия городского и сельского образа жизни. 

• Определять типы городов своего региона. 

• Наносить на контурную карту крупнейшие города и городские агломерации России. 

• Определять типы сельских населённых пунктов по числу жителей, внешнему 

облику, роли в хозяйстве страны. 

• Определять виды и причины внутренних и внешних миграций.. 

• Определять основные направления современных миграционных потоков на 

территории России по тематической карте. 

 Анализировать схему «Состав трудовых ресурсов России». 

 Выявлять особенности рынка труда своего региона. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Наблюдать динамику численности населения на основе анализа графика 

«Численность населения России и демографические кризисы в разные 

периоды». 

• Интерпретировать и обобщать информацию. 

• Решать практические и познавательные задачи. 

Осуществлять поиск географической информации и её презентацию. 

Природа России 

 

Ученик научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе источника информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

России, связанные с глобальными изменениями климата; 



3. Тематическое планирование 

№ 
Название раздела 

(темы) 
Содержание учебного предмета, 

курса 
Основные виды 

учебной деятельности 
 
Воспитательный компонент 

Количеств 
о часов 

1. Раздел 1 
Географическое 
пространство России. 
Географическое 

положение и границы 

России 

Государственная территория 

России. Территориальные воды. 

Исключительная экономическая 

зона России. Государственная 

граница России. Морские и 

сухопутные границы. 

Континентальный шельф. Страны 

— соседи России. 

Географическое положение 

России. Виды географического 

положения. Географическое 

положение России как фактор 

развития её хозяйства. 

Россия в мире. 

Географическое положение 

родного края. 

Практическая работа 

Сравнение по картам 

географического положения 

России с географическим 

положением других государств. 

Выявляет влияние 

географического 

положения России на 

климат и жизнь россиян. 

Определяет положение 

России на карте часовых 

поясов; определяет 

поясное время для разных 

городов России по карте 

часовых поя- сов; 

определяет разницу 

между временем данного 

часового 

пояса и московским 

временем. 

Создание благоприятных 

условий для развития социально

  значимых 

отношений обучающихся, и 

прежде всего, ценностных 

отношений: 

• к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого,  но 

увлекательного 

учебного труда; 

• к самим себе как 

хозяевам своей судьбы, 

ответственным за своѐ 

собственное будущее. 

10+1 

 Время на территории 

России 
Россия на карте часовых поясов 

мира. Карта часовых зон России. 

Местное, поясное и зональное 

время. 

Практическая работа 

Определение разницы во времени 

для разных городов России по 

карте часовых зон. 

   

 История Освоение и изучение территории    



 формирования, 

освоения и изучения 

территории России 

России в XVI—XXI вв.: 

землепроходцы, научные 

географические экспедиции XVIII 

в., изучение Арктики, Сибири и 

Северо-Востока страны. 

Воссоединение Крыма. 

Практические работы 

1) Систематизация сведений об 

изменении границ России на 

разных исторических этапах на 

основе анализа географических 

карт. 

2) Объяснение ситуаций в 

контексте реальных событий. 

   

 Административно- 

территориальное 

устройство России. 

Районирование 

территории. 

Федеративное устройство России. 

Субъекты Российской Федерации, 

их равноправие и разнообразие. 

Изменение границ отдельных 

субъектов Российской Федерации. 

Федеральные округа. 

Районирование как метод 

географических исследований. 

Крупные районы России. 

Практическая работа 

Обозначение на контурной карте 

границ географических районов и 

федеральных округов с целью 

выявления различий. 

  

2. Раздел 2. Население 
России. 
Численность 

населения. 

Динамика численности населения 

России и факторы, её 

определяющие. Переписи 

населения России. Естественное 

движение населения. Показатели 

Различает понятия 

численность населения, 

естественный прирост, 

темпы роста численности 

населения. Определяет 

Создание благоприятных 

условий для развития социально

  значимых 

отношений обучающихся, и 
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  рождаемости, смертности и 

естественного прироста 

населения России и ее 

географических районов. 

Миграции (механическое 

движение) населения. Прогнозы 

изменения численности населения 

России. 

Население родного края. 

Практическая работа 

Определение по статистическим 

материалам показателей общего, 

естественного или миграционного 

прироста населения своего 

региона. 

типы воспроизводства. 

Читает половозрастную 

пирамиду. Называет 

факторы, влияющие на 

продолжительность 

жизни. Объясняет 

понятие миграция. 

Объясняет особенности 

размещения населения. 

Дает характеристику 

населению Самарской 

области. 

прежде всего, ценностных 

отношений: 

• к семье как главной 

опоре в жизни человека 

и источнику его 

счастья; 

к труду  как 

основному способу 

достижения 

жизненного 

благополучия 

человека, залогу его 

успешного 

профессионального 

самоопределения  и 

ощущения 

уверенности   в 

завтрашнем дне; 

• к своему отечеству, 

своей малой и большой 

Родине как месту, в 

котором человек вырос 

и познал первые 

радости и неудачи, 

которая завещана ему 

предками и которую 

нужно оберегать. 

 

 Половой и возрастной 

состав населения 
Половой и возрастной состав 

населения России. 

Половозрастная структура 

населения России в 

географических районах и 

субъектах Российской Федерации 

и факторы, её определяющие. 

Половозрастные пирамиды. 

Средняя продолжительность 

жизни мужского и женского 

населения России. 

Практическая работа Объяснение 

динамики половозрастного состава 

населения России на основе 

анализа половозрастных пирамид. 

 

 Народы и религии Россия — многонациональное 

государство. Языковая 

  



  классификация народов России. 

Русский язык — язык 

межнационального общения. 

Крупнейшие народы России и их 

расселение. География религий. 

Практическая работа 

Анализ статистических 

материалов с целью построения 

картограммы «Доля титульных 

этносов в населении республик и 

автономных округов Российской 

Федерации». 

   

 Территориальные 

особенности 

размещения населения 

Географические особенности 

размещения населения: их 

обусловленность природными, 

историческими и социально- 

экономическими факторами. 

Главная полоса расселения. 

Городское и сельское население. 

Виды городских и сельских 

населённых пунктов. 

Урбанизация в России. 

Крупнейшие города и городские 

агломерации. Классификация 

городов по численности 

населения. Роль городов втжизни 

страны. Функции городов России. 

Монофункциональные города. 

Со- 

временные тенденции сельского 

расселения. 

Практическая работа 
Анализ карт плотности населения 

  



  и степени благоприятности 

природных условий жизни 

населения с целью выявления 

факторов размещения населения. 

   

 Миграции населения Виды миграций. Внешние и 

внутренние миграции. Эмиграция 

и иммиграция. Миграционный 

прирост. Причины миграций и 

основные направления 

миграционных потоков. Причины 

миграций и основные направления 

миграционных потоков России в 

разные исторические периоды. 

   

3. Раздел 3. Природа 
России 
Природные условия и 

ресурсы 

Природные условия и природные 

ресурсы. Классификации 

природных ресурсов по разным 

признакам. 

Практические работы 

1) Сравнение природных ресурсов 

двух морей, омывающих Россию, 

по нескольким источникам 

информации. 

2) Оценка природно-ресурсного 

капитала одного из районов 

России по картам и 

статистическим материалам. 

Сопоставляет 

тектоническую и 

физическую карты, 

анализирует карты. 

Показывает на карте 

тектонические структуры 

и соответствующие им 

формы рельефа. 

Объясняет понятия: 

горючие ископаемые, 

месторождение, открытая 

разработка. Объясняет 

понятия: солнечная 

радиация, подстилающая 

поверхность, тепловое 

излучение Земли. 

Прогнозирует погоду в 

связи с приближением 

атмосферного фронта. 

Создание благоприятных 

условий для развития социально

  значимых 

отношений обучающихся, и 

прежде всего, ценностных 

отношений: 

• к природе как 

источнику жизни на 

Земле, основе самого 

ее существования, 

нуждающейся  в 

защите и постоянном 

внимании со 

стороны человека; 

• опыт дел, 

направленных на 

пользу своему родному 
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 Геологическое 

строение, рельеф и 

полезные ископаемые 

Этапы формирования земной 

коры на территории России. 

Основные тектонические 

структуры: платформы и 

складчатые пояса. Основные 

формы рельефа и особенности их 

 



  распространения на территории 

России. Выявление зависимости 

между тектоническим строением, 

рельефом и размещением 

основных групп полезных 

ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних 

процессов на формирование 

рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. 

Внутренние процессы: области 

современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. 

Внешние процессы: древнее и 

современное оледенения, работа 

текучих 

вод, ветра, моря. Влияние рельефа 

на хозяйственную деятельность 

людей. Изменение рельефа под 

влиянием деятельности человека. 

Антропогенные формы рельефа. 

Минеральные ресурсы: виды и 

проблемы рационального 

использования. 

Рельеф своей местности. 

Практические работы 

1) Сравнительное описание двух 

горных систем России по 

нескольким источникам 

информации. 

3) Объяснение распространения 

по территории России опасных 

геологических явлений. 

Составляет краткую 

географическую 

характеристику климата 

на основе разнообразных 

источников 

географической 

информации. 

Показывает по карте 

реки. Знает определения 

понятий озера, болота, 

показывает на карте. 

Характеризует основные 

типы почв России. 

Приводит примеры 

рационального 

использования и охраны 

почвенных ресурсов. 

Называет и показывает 

природные зоны России. 

Описывает особенности 

природы Самарской 

области. 

городу или селу, стране 

в целом, опыт 

деятельного выражения 

собственной 

гражданской позиции. 

 



 Климат Факторы, определяющие климат 

России. Географическая широта 

как главный фактор 

формирования климата. 

Солнечная радиация: понятие, 

виды. Радиационный баланс. 

Влияние подстилающей 

поверхности и рельефа на климат. 

Типы воздушных масс на 

территории России и их 

циркуляция. Атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны, 

их изображение на картах погоды. 

Распределение температуры 

воздуха, увлажнения и 

атмосферных осадков по 

территории России. 

Испаряемость. Коэффициент 

увлажнения.Климатические пояса 

и типы климатов России. Влияние 

климата на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. Способы 

адаптации человека к 

разнообразным климатическим 

условиям на территории страны. 

Опасные и неблагоприятные 

метеорологические явления. 

Влияние на климат хозяйственной 

деятельности населения. 

Климатические изменения на 

территории России. 
Агроклиматические ресурсы. 

   



  Климат своей местности. 

Практические работы 

1) Описание погоды территории 

по карте погоды. 

2) Определение по картам 

закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних 

температур января и июля, 

годового количества осадков, 

испаряемости по территории 

страны. 

3) Оценка основных 

климатических показателей 

одного из географических 

районов страны для жизни и 

хозяйственной деятельности 

населения. 

   

 Внутренние воды и 

моря 
Моря, омывающие Россию: 

особенности природы и 

хозяйственного использования. 

Внутренние воды России. Реки: 

распределение по бассейнам 

океанов. Главные речные системы 

России: питание, режим. 

Крупнейшие озёра России, их 

происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения 

водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. 

Опасные гидрологические 

природные явления и их 

  



  распространение по территории 

России. Внутренние воды и 

водные ресурсы своей местности. 

Практические работы 

1) Выявление зависимости 

режима рек от климата и 

характера их течения от рельефа. 

2) Объяснение закономерностей 

распространения опасных 

гидрологических природных 

явлений на территории страны. 

   

 Почвы, растительный и 

животный мир 
Почва — особый компонент 

природы. Факторы образования 

почв. Основные зональные типы 

почв, их свойства, различия в 

плодородии. Почвенные ресурсы 

России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. 

Меры по сохранению плодородия 

почв — мелиорация земель: 

борьба с эрозией, осушение, 

орошение, внесение удобрений. 

Охрана почв. 

Основные типы растительности 

России. Особенности животного 

мира России: видовое 

разнообразие; факторы, его 

определяющие. Ресурсы 

растительного и животного мира 

России. Почвы, растительный и 

животный мир своей местности. 

  

 Природно- 

хозяйственные зоны 
Природно-хозяйственные зоны 

России: разнообразие зон, 

 Создание благоприятных 

условий для развития 

 



  взаимосвязь и 

взаимообусловленность их 

компонентов. 

Зона арктических пустынь, 

тундры, лесотундры, лесные 

зоны, лесостепи, степи, 

полупустыни и пустыни: 

географическое положение, 

климат, почвенный покров, 

растительный и животный мир, 

население и его 

хозяйственная деятельность, 

экологические проблемы. 

Высотная поясность. Население и 

хозяйственная деятельность в 

горах. Рациональное 

природопользование. Особо 

охраняемые природные 

территории России: заповедники, 

заказники, национальные парки. 

Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия ЮНЕСКО. 

Красная книга России. 

Практические работы 

1) Сравнение климата двух 

природно-хозяйственных зон 

России. 

2) Объяснение различий почв, 

растительного и животного мира 

двух территорий России, 

расположенных в разных 

природно-хозяйственных зонах. 
3) Сравнение различных точек 

 социально значимых 

отношений обучающихся, и 

прежде всего, ценностных 

отношений: 

• к семье как главной 

опоре в жизни человека 

и источнику его 

счастья; 

к труду  как 

основному способу 

достижения 

жизненного 

благополучия 

человека, залогу его 

успешного 

профессионального 

самоопределения  и 

ощущения 

уверенности   в 

завтрашнем дне; 

• к своему отечеству, 

своей малой и большой 

Родине как месту, в 

котором человек вырос 

и познал первые 

радости и неудачи, 

которая завещана ему 

предками и которую 

нужно оберегать. 

 



  зрения о влиянии глобальных 

климатических изменений на 

природу, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения на основе 

анализа нескольких источников 

информации. 

  

4. Повторение    

 Итого:    

 

 
                  Физика  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе 

положений и требований к результатам освоения на базовом уровне основной 

образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также с учётом федеральной 

рабочей программы воспитания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика». 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. В 

программе по физике учитываются возможности учебного предмета в реализации требований 

ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также 

межпредметные связи естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего 

образования. 

Совершенствование содержания образовательных программ основного общего образования 

для детей с задержкой психического развития связано с необходимостью адаптации учебных 

программ при сохранении общего цензового объема содержания обучения. В отсутствии 

федеральных учебных программ для детей с задержкой психического развития в основной 

школе, была разработана адаптированная учебная программа для 7,8,9 класса на основе 

имеющихся нормативных документов и рекомендаций психолого- 

педагогического обследования обучающихся 7,8,9 класса: ------------------------ 

 

Характеристика познавательной деятельности у детей с ЗПР. Особенности памяти, при 

задержке психического развития Специфические особенности памяти детей с ЗПР: 

1) снижение объема памяти и скорости запоминания; 2) непроизвольное запоминание менее 

продуктивно, чем в норме; 3) механизм памяти характеризуется снижением продуктивности 

первых попыток запоминания, но время, необходимое для полного заучивания, близко к 

норме; 4) преобладание наглядной памяти над словесной; 5) снижение произвольной памяти; 

6) нарушение механической памяти. 

Особенности внимания, при задержке психического развития. Причины нарушенного 

внимания: 

1) оказывают свое влияние имеющиеся у ребенка астенические явления; 

2) несформированность механизма произвольности у детей; 

3) несформированность мотивации, ребенок проявляет хорошую концентрацию 

внимания, когда интересно, а где требуется проявить другой уровень   мотивации   

нарушение   интереса. Особенности внимания, 

характерные для данного нарушения: 



1. Низкая концентрация внимания, неспособность ребенка сосредоточиться на 

задании, на какой-либо деятельности, быстрая отвлекаемость, истощаемость и 

утомляемость. 

2. Низкий уровень устойчивости внимания. Дети не могут длительно заниматься 

одной и той же деятельностью. 

3. Узкий объем внимания. Более сильно нарушено произвольное внимание. В 

коррекционной работе с этими детьми необходимо придавать большое значение развитию 

произвольного внимания. 

Особенности восприятия, при задержке психического развития. Причины нарушенного 

восприятия у детей с ЗПР: 

1. При ЗПР нарушена интегративная деятельность коры головного мозга, больших 

полушарий и, как следствие, нарушена координированная работа различных 

анализаторных систем: слуха, зрения, двигательной системы, что ведет к нарушению 

системных механизмов восприятия. 

2. Недостатки внимания у детей с ЗПР. 

3. Недоразвитие ориентировочно-исследовательской деятельности в первые годы 

жизни и, как следствие, ребенок недополучает полноценного практического опыта, 

необходимого для развития его восприятия. 

Особенности восприятия: 

- недостаточная полнота и точность восприятия связана с нарушением внимания, 

механизмов произвольности; 

- недостаточная целенаправленность и организованность внимания; - замедленность 

восприятия и переработки информации для полноценного восприятия. Ребенку с ЗПР 

требуется больше времени, чем нормальному ребенку; 

- низкий уровень аналитического восприятия. Ребенок не обдумывает информацию, 

которую воспринимает («вижу, но не думаю»); 

- снижение активности восприятия. В процессе восприятия нарушена функция 

поиска, ребенок не пытается всмотреться, материал воспринимается поверхностно; 

- наиболее грубо нарушены более сложные формы восприятия, требующие участия 

нескольких анализаторов и имеющих сложный характер зрительное восприятие, 

зрительно-моторная координация. Особенности мышления, при задержке психического 

развития 

На развитие мышления оказывают влияние все психические процессы: уровень развития 

внимания; уровень развития восприятия и представлений об окружающем мире (чем богаче 

опыт, тем более сложные выводы может делать ребенок); уровень развития речи; уровень 

сформированности механизмов произвольности (регуляторных механизмов). У детей с ЗПР 

страдает связная речь, нарушена способность планировать свою деятельность с помощью 

речи; нарушена внутренняя речь активное средство логического мышления ребенка. Общие 

недостатки мыслительной деятельности детей с ЗПР: 



1. Несформированность познавательной, поисковой мотивации (своеобразное 

отношение к любым интеллектуальным задачам). Дети стремятся избежать любых 

интеллектуальных усилий. Для них непривлекателен момент преодоления трудностей 

(отказ выполнять трудную задачу, подмена интеллектуальной задачи более близкой, 

игровой задачей.). Такой ребенок выполняет задачу не полностью, а ее более простую 

часть. Дети не заинтересованы в результате выполнения задания. Эта особенность 

мышления проявляется в школе, когда дети очень быстро теряют интерес к новым 

предметам. 

2. Отсутствие выраженного ориентировочного этапа при решении мыслительных 

задач. Дети с ЗПР начинают действовать сразу, с ходу. При предъявлении инструкции к 

заданию многие дети не понимают задания, но стремятся побыстрее получить 

экспериментальный материал и начать действовать. Следует заметить, что дети с ЗПР в 

большей мере заинтересованы в том, чтобы побыстрее закончить работу, а не качеством 

выполнения задания. Ребенок не умеет анализировать условия, не понимает значимости 

ориентировочного этапа, что приводит к появлению множества ошибок. Когда ребенок 

начинает обучаться, очень важно создать условия для того, чтобы он первоначально думал, 

анализировал задание. 

3. Низкая мыслительная активность, «бездумный» стиль работы (дети, изза 

поспешности, неорганизованности действуют наугад, не учитывая в полном объеме 

заданного условия; отсутствует направленный поиск решения, преодоления трудностей). 

Дети решают задачу на интуитивном уровне, то есть ребенок вроде бы правильно дает 

ответ, но объяснить его не может. 

4. Стереотипность мышления, его шаблонность. Наглядно-образное мышление. Дети 

с ЗПР затрудняются действовать по наглядному образцу изза нарушений операций 

анализа, нарушение целостности, целенаправленности, активности восприятия все это 

ведет к тому, что ребенок затрудняется проанализировать образец, выделить главные 

части, установить взаимосвязь между частями и воспроизвести данную структуру в 

процессе собственной деятельности. Логическое мышление. 

У детей с задержкой психического развития имеются нарушения важнейших мыслительных 

операций, которые служат составляющими логического мышления: 

- анализ (увлекаются мелкими деталями, не может выделить главное, выделяют 

незначительные признаки); 

- сравнение (сравнивают предметы по несопоставимым, несущественным 

признакам); 

- классификация (ребенок осуществляет классификацию часто правильно, но не 

может осознать ее принцип, не может объяснить то, почему он так поступил). 

ВЫВОД. 



Недостаточная сформированность познавательных процессов зачастую является главной 

причиной трудностей, возникающих у детей с ЗПР при обучении в школе. Задержка 

психического развития проявляется в замедленном темпе созревания эмоционально-волевой 

сферы, так и в интеллектуальной недостаточности. Значительное отставание и своеобразие 

обнаруживается в мыслительной деятельности. У всех детей с ЗПР наблюдаются недостатки 

памяти, внимания, воображения и мышления. Отставание в мыслительной деятельности и 

особенности памяти наиболее ярко проявляются в процессе решения задач, связанных такими 

компонентами мыслительной деятельности, как анализ, синтез, обобщение и 

абстрагирование. Учитывая все выше сказанное, этим детям необходим особый подход. 

Требования к обучению, учитывающие особенности детей с ЗПР: 

1. Соблюдение определенных гигиенических требований при организации занятий, 

то есть занятия проводятся в хорошо проветриваемом помещении, обращается внимание 

на уровень освещенности и размещение детей на занятиях. 

2. Тщательный подбор наглядного материала для занятий и его размещение таким 

образом, чтобы лишний материал не отвлекал внимание ребенка. 

3. Контроль за организацией деятельности детей на занятиях: важно продумывать 

возможность смены на занятиях одного вида деятельности другим, включать в план 

занятий физкультминутки. 

4. Педагог должен следить за реакцией, за поведением каждого ребенка и применять 

индивидуальный подход. 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

- понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

- формирование у учащихся представлений о физической картине мира. Достижение 

этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлений, физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 



- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки удовлетворения бытовых, производных и культурных потребностей 

человека. 

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по годам обучения 

(по классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, основанную на 

логике развития предметного содержания и учёте возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

Физика является системообразующим для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, 

биологией, астрономией и физической географией, вносит вклад в естественно-научную 

картину мира, предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода 

познания, то есть способа получения достоверных знаний о мире. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в 

формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у обучающихся. 

Изучение физики на базовом уровне предполагает овладение следующими 

компетентностями, характеризующими естественно-научную грамотность: 

• научно объяснять явления; 

• оценивать и понимать особенности научного исследования; 

• интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов. 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённой 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 3 

декабря 2019 г. № ПК-4вн). 

Цели изучения физики: 
• приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

• развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 



• формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 

• формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; 

• развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 

направлении. 

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего образования 

обеспечивается решением следующих задач: 

• приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, 

тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

• приобретение умений описывать и объяснять физические явления с 

использованием полученных знаний; 

• освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием 

физических моделей, творческих и практико-ориентированных задач; 

• развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов; 

• освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики, анализ и критическое 

оценивание информации; 

• знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, 

и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

На изучение физики (базовый уровень) на уровне основного общего образования отводится 

238 часов: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 

9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов носит 

рекомендательный характер, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов 

с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, 

предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по физике. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 7 

КЛАСС 

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира. 
Физика – наука о природе. Явления природы. Физические явления: механические, тепловые, 

электрические, магнитные, световые, звуковые. 

Физические величины. Измерение физических величин. Физические приборы. Погрешность 

измерений. Международная система единиц. 

Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-научный метод 

познания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по 

проверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с 

помощью моделей. 

Демонстрации. 

1. Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые 

явления. 

2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым 

прибором. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2. Измерение расстояний. 

3. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела. 

4. Определение размеров малых тел. 

5. Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика 

температуры. 

6. Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика, 

пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска. 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества. 
Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие дискретное 

строение вещества. 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Броуновское 

движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и отталкивание. 

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел. 

Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их 

атомно-молекулярным строением. Особенности агрегатных состояний воды. 

Демонстрации. 
1. Наблюдение броуновского движения. 



2. Наблюдение диффузии. 

3. Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или 

отталкиванием частиц вещества. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием 

фотографий). 

2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов. 

3. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел. 
Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя 

скорость при неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения. 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скорости 

движения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связь плотности с 

количеством молекул в единице объёма вещества. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение силы 

с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других 

планетах. Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и 

технике. 

Демонстрации. 

1. Наблюдение механического движения тела. 

2. Измерение скорости прямолинейного движения. 

3. Наблюдение явления инерции. 

4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел. 

5. Сравнение масс по взаимодействию тел. 

6. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели 

электрического автомобиля и так далее). 

2. Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной 

плоскости. 

3. Определение плотности твёрдого тела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от 

приложенной силы. 

5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела и 

характера соприкасающихся поверхностей. 

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 



Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость 

давления газа от объёма, температуры. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами. Закон Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от 

глубины. Гидростатический парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы. 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной оболочки 

Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость атмосферного 

давления от высоты над уровнем моря. Приборы для измерения атмосферного давления. 

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая (архимедова) сила. 

Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации. 

1. Зависимость давления газа от температуры. 

2. Передача давления жидкостью и газом. 

3. Сообщающиеся сосуды. 

4. Гидравлический пресс. 

5. Проявление действия атмосферного давления. 

6. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и 

плотности жидкости. 

7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости. 

8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от 

соотношения плотностей тела и жидкости. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жидкость 

части тела. 

2. Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в 

жидкость. 

3. Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в 

жидкости, от массы тела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на 

тело в жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности 

жидкости. 

5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её 

грузоподъёмности. 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия. 
Механическая работа. Мощность. 

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага. 

Применение правила равновесия рычага к блоку. 



«Золотое правило» механики. КПД простых механизмов. Простые механизмы в быту и 

технике. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 

Демонстрации. 

1. Примеры простых механизмов. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности. 

2. Исследование условий равновесия рычага. 

3. Измерение КПД наклонной плоскости. 

4. Изучение закона сохранения механической энергии. 

8 КЛАСС 
 
Раздел 6. Тепловые явления. 

Основные положения молекулярно--кинетической теории строения вещества. Масса и 

размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения 

молекулярно-кинетической теории. 

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и 

аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений 

молекулярно--кинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловое 

расширение и сжатие. 

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. Внутренняя 

энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение работы. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое равновесие. 

Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических веществ. 

Удельная теплота плавления. Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. 

Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного 

давления. 

Влажность воздуха. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. 

Тепловые двигатели и защита окружающей среды. 

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах. 

Демонстрации. 
1. Наблюдение броуновского движения. 



2. Наблюдение диффузии. 

3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений. 

4. Наблюдение теплового расширения тел. 

5. Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или 

охлаждении. 

6. Правила измерения температуры. 

7. Виды теплопередачи. 

8. Охлаждение при совершении работы. 

9. Нагревание при совершении работы внешними силами. 

10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 

11. Наблюдение кипения. 

12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 

13. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 

3. Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых 

тел. 

4. Определение давления воздуха в баллоне шприца. 

5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма и 

нагревания или охлаждения. 

6. Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в 

термометрической трубке от температуры. 

7. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи и работы внешних сил. 

8. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

9. Определение количества теплоты, полученного водой при 

теплообмене с нагретым металлическим цилиндром. 

10. Определение удельной теплоёмкости вещества. 

11. Исследование процесса испарения. 

12. Определение относительной влажности воздуха. 

13. Определение удельной теплоты плавления льда. 

Раздел 7. Электрические и магнитные явления. 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Закон 

Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и 

расстояния между телами). 

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей (на качественном уровне). 



Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение атома. 

Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного 

тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в 

жидкостях и газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. 

Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Электрические цепи и 

потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное 

поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

электрического тока. Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в 

технических устройствах и на транспорте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. 

Способы получения электрической энергии. Электростанции на возобновляемых источниках 

энергии. 

Демонстрации. 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Электростатическая индукция. 

5. Закон сохранения электрических зарядов. 

6. Проводники и диэлектрики. 

7. Моделирование силовых линий электрического поля. 

8. Источники постоянного тока. 

9. Действия электрического тока. 

10. Электрический ток в жидкости. 

11. Газовый разряд. 

12. Измерение силы тока амперметром. 

13. Измерение электрического напряжения вольтметром. 

14. Реостат и магазин сопротивлений. 

15. Взаимодействие постоянных магнитов. 

16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 



17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 

18. Опыт Эрстеда. 

19. Магнитное поле тока. Электромагнит. 

20. Действие магнитного поля на проводник с током. 

21. Электродвигатель постоянного тока. 

22. Исследование явления электромагнитной индукции. 

23. Опыты Фарадея. 

24. Зависимость направления индукционного тока от условий его 

возникновения. 

25. Электрогенератор постоянного тока. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при 

соприкосновении. 

2. Исследование действия электрического поля на проводники и 

диэлектрики. 

3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока. 

4. Измерение и регулирование силы тока. 

5. Измерение и регулирование напряжения. 

6. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротивления 

резистора и напряжения на резисторе. 

7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. 

8. Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении 

двух резисторов. 

9. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов. 

10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 

11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на 

резисторе. 

12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от 

напряжения на ней. 

13. Определение КПД нагревателя. 

14. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов. 

15. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их 

объединении и разделении. 

16. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 



17. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током и 

магнита от силы тока и направления тока в катушке. 

18. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

19. Конструирование и изучение работы электродвигателя. 

20. Измерение КПД электродвигательной установки. 

21. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование 

изменений значения и направления индукционного тока. 

9 КЛАСС 
 
Раздел 8. Механические явления. 
Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность 

механического движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное 

прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном 

движении. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты Галилея. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Принцип суперпозиции сил. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, другие 

виды трения. 

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение 

планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с 

закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энергии и 

работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная 

энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон 

сохранения механической энергии. 

Демонстрации. 

1. Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта. 



2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно 

разных тел отсчёта. 

3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения. 

4. Исследование признаков равноускоренного движения. 

5. Наблюдение движения тела по окружности. 

6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта 

«Тележка» при её равномерном и ускоренном движении 

относительно кабинета физики. 

7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы. 

8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 

9. Изменение веса тела при ускоренном движении. 

10. Передача импульса при взаимодействии тел. 

11. Преобразования энергии при взаимодействии тел. 

12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии. 

13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии. 

14. Наблюдение реактивного движения. 

15. Сохранение механической энергии при свободном падении. 

16. Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения 

шарика или тележки. 

2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по 

наклонной плоскости. 

3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной 

плоскости. 

4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

5. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной 

скорости пути относятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие 

промежутки времени одинаковы. 

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления. 

7. Определение коэффициента трения скольжения. 

8. Определение жёсткости пружины. 

9. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности. 



10. Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием 

неподвижного и подвижного блоков. 

11. Изучение закона сохранения энергии. 

Раздел 9. Механические колебания и волны. 
Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, амплитуда. 

Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при колебательном 

движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства 

механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость её 

распространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны. 

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук. 

Демонстрации. 

1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости. 

2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

4. Распространение продольных и поперечных волн (на модели). 

5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 

6. Акустический резонанс. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Определение частоты и периода колебаний математического 

маятника. 

2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника. 

3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от 

длины нити. 

4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза. 

5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от 

массы груза. 

6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины. 

7. Измерение ускорения свободного падения. 

Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи. 



Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света. 

Демонстрации. 

1. Свойства электромагнитных волн. 

2. Волновые свойства света. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

Раздел 11. Световые явления. 
Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Затмения 

Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света. 

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. 

Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа. Глаз 

как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. 

Дисперсия света. 

Демонстрации. 

1. Прямолинейное распространение света. 

2. Отражение света. 

3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 

4. Преломление света. 

5. Оптический световод. 

6. Ход лучей в собирающей линзе. 

7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8. Получение изображений с помощью линз. 

9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

10. Модель глаза. 

11. Разложение белого света в спектр. 

12. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения. 

2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на 

границе «воздух–стекло». 



4. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы. 

6. Опыты по разложению белого света в спектр. 

7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые 

фильтры. 

Раздел 12. Квантовые явления. 
Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. 

Испускание и поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. Нуклонная 

модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных 

ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи атомных 

ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и 

звёзд. 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы. 

Демонстрации. 

1. Спектры излучения и поглощения. 

2. Спектры различных газов. 

3. Спектр водорода. 

4. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

5. Работа счётчика ионизирующих излучений. 

6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 

2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по 

фотографиям). 

3. Измерение радиоактивного фона. 

Повторительно-обобщающий модуль. 
Повторительно--обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения 

предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курса 

физики, а также для подготовки к основному государственному экзамену по физике для 

обучающихся, выбравших этот учебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, на 

основе которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных планируемых 

результатов обучения, формируется естественнонаучная грамотность: освоение научных 

методов исследования 



явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические явления, применяя 

полученные знания, решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, что 

обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления в 

окружающей природе и повседневной жизни; 

использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе для проверки 

гипотез и получения теоретических выводов; 

объяснять научные основы наиболее важных достижений современных технологий, 

например, практического использования различных источников энергии на основе закона 

превращения и сохранения всех известных видов энергии. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ФИЗИКЕ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

• 1) патриотического воспитания: 
• − проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической 

науки; 

• − ценностное отношение к достижениям российских учёных--физиков; 

• 2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
• − готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 

• − осознание важности морально--этических принципов в деятельности учёного; 

• 3) эстетического воспитания: 
• − восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, 

строгости, точности, лаконичности; 

• 4) ценности научного познания: 
• − осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, 

основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

• − развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности; 

• 5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
• − осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с 

электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

• − сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права у другого человека; 

• 6) трудового воспитания: 
• − активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, города, края) технологической и 



социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

• − интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

• 7) экологического воспитания: 
• − ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 

• − осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

• 8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
• − потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов 

физической направленности, открытость опыту и знаниям других; 

• − повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

• − потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

• − осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

• − планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

• − стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, 

в том числе с использованием физических знаний; 

• − оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных 

глобальных последствий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
В результате освоения программы по физике на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, включающие 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые 

логические действия: 



• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения; 

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

• выявлять причинно--следственные связи при изучении физических явлений и 

процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи 

(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

физический эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования или эксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

• анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
• в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и 

проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 



• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

• выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

• публично представлять результаты выполненного физического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной физической проблемы; 

• принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её 

достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной 

работы, обобщать мнения нескольких людей; 

• выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

• выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих 

для решения физических знаний; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана 

исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 

• вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического 

исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям; 

• ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на 

научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого; 



• признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
К концу обучения в 7 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

• использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, 

эксперимент, модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, 

агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное), механическое 

движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, 

равнодействующая сила, деформация (упругая, пластическая), невесомость, 

сообщающиеся сосуды; 

• различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равномерное 

движение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, равновесие 

твёрдых тел с закреплённой осью вращения, передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, превращения 

механической энергии) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

• распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в 

том числе физические явления в природе: примеры движения с различными 

скоростями в живой и неживой природе, действие силы трения в природе и 

технике, влияние атмосферного давления на живой организм, плавание рыб, 

рычаги в теле человека, при этом переводить практическую задачу в учебную, 

выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

• описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя 

скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление 

(твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, механическая работа, 

мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия 

механизмов, кинетическая и потенциальная энергия), при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических величин; 



• характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда, правило равновесия рычага (блока), 

«золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии, при этом давать 

словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

• объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-

-следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–

2 изученных свойства физических явлений, физических закона или 

закономерности; 

• решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, подставлять физические величины в формулы и 

проводить расчёты, находить справочные данные, необходимые для решения 

задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, в описании исследования выделять проверяемое предположение 

(гипотезу), различать и интерпретировать полученный результат, находить 

ошибки в ходе опыта, делать выводы по его результатам; 

• проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел: формулировать проверяемые предположения, собирать установку из 

предложенного оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

• выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и 

температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов, записывать 

показания приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 

• проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося 

тела от времени движения тела, силы трения скольжения от веса тела, качества 

обработки поверхностей тел и независимости силы трения от площади 

соприкосновения тел, силы упругости от удлинения пружины, выталкивающей 

силы от объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, её 

независимости от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело, 

условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков), участвовать в 



планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять измерения, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде предложенных таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества 

жидкости и твёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, 

выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость тело, 

коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя предложенной 

инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку 

и вычислять значение искомой величины; 

• соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

• указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, 

термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и 

неподвижный блок, наклонная плоскость; 

• характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство 

водопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, 

ареометр), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические законы и закономерности; 

• приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

• осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии с 

заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения 

различных источников выделять информацию, которая является противоречивой 

или может быть недостоверной; 

• использовать при выполнении учебных заданий научно--популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, 

владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из 

одной знаковой системы в другую; 

• создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2–3 

источников информации физического содержания, в том 



числе публично делать краткие сообщения о результатах проектов или учебных 

исследований, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса 

физики, сопровождать выступление презентацией; 

• при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в 

группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана 

действий, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы, 

выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

• использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и 

молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, 

насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха, температура, внутренняя 

энергия, тепловой двигатель, элементарный электрический заряд, электрическое 

поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное 

поле; 

• различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое 

равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача 

(теплопроводность, конвекция, излучение), электризация тел, взаимодействие 

зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная 

индукция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

• распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в 

том числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и 

капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, 

замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега, 

электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов, магнитное 

поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное 

сияние, при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять 

существенные свойства (признаки) физических явлений; 

• описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота 



плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, 

удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока), при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы 

физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

• характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

основные положения молекулярно--кинетической теории строения вещества, 

принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца, закон сохранения 

энергии, при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение; 

• объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять 

причинно-следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с 

опорой на 1–2 изученных свойства физических явлений, физических законов или 

закономерностей; 

• решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, 

выбирать законы и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и 

сравнивать полученное значение физической величины с известными данными; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, используя описание исследования, выделять проверяемое 

предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, 

делать выводы; 

• проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, 

температуры, скорости процесса остывания и нагревания при излучении от цвета 

излучающей (поглощающей) поверхности, скорость испарения воды от 

температуры жидкости и площади её поверхности, электризация тел и 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие постоянных магнитов, 



визуализация магнитных полей постоянных магнитов, действия магнитного поля на 

проводник с током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования, описывать ход опыта и формулировать выводы; 

• выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, 

силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков 

физических величин, сравнивать результаты измерений с учётом заданной 

абсолютной погрешности; 

• проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества 

проводника, силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике, 

исследование последовательного и параллельного соединений проводников): 

планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость 

вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): 

планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 

• соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

• характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, 

гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической 

энергии, электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы 

(примеры), электрические предохранители, электромагнит, электродвигатель 

постоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений и 

необходимые физические закономерности; 

• распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по 

схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, 

гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять 

схемы электрических 



цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей; 

• приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

• осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на 

основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников 

выделять информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; 

• использовать при выполнении учебных заданий научно--популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, 

владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из 

одной знаковой системы в другую; 

• создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая 

информацию из нескольких источников физического содержания, в том числе 

публично представлять результаты проектной или исследовательской 

деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат 

курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

• при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов 

распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, 

следить за выполнением плана действий и корректировать его, адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

• использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), 

трение, центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки, центр 

тяжести, абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие, 

механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, 

электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и 

дальнозоркость, спектры испускания и поглощения, альфа-, бета- и гамма-

излучения, изотопы, ядерная энергетика; 



• различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, 

колебательное движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, 

волновое движение, отражение звука, прямолинейное распространение, 

отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, разложение 

белого света в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, 

естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по 

описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление; 

• распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в 

том числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет 

Солнечной системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков 

животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, 

оптические явления в природе, биологическое действие видимого, 

ультрафиолетового и рентгеновского излучений, естественный радиоактивный 

фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов, 

действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить 

практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) 

физических явлений; 

• описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, 

ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, 

сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс 

силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого 

над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая 

энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина 

волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломления 

среды), при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических величин; 

• характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 



принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, законы отражения и преломления света, законы сохранения зарядового 

и массового чисел при ядерных реакциях, при этом давать словесную формулировку закона и 

записывать его математическое выражение; 

• объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно--

следственные связи, строить объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–

3 изученных свойства физических явлений, физических законов или 

закономерностей; 

• решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя 

законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие или 

избыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые для решения, 

проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного значения 

физической величины; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, используя описание исследования, выделять проверяемое 

предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, 

делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

• проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость 

периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и 

независимость от амплитуды малых колебаний, прямолинейное распространение 

света, разложение белого света в спектр, изучение свойств изображения в 

плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе, 

наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно 

собирать установку из избыточного набора оборудования, описывать ход опыта и 

его результаты, формулировать выводы; 

• проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее 

значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), 

обосновывать выбор способа измерения (измерительного прибора); 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений (зависимость пути от времени 



при равноускоренном движении без начальной скорости, периода колебаний 

математического маятника от длины нити, зависимости угла отражения света от угла падения 

и угла преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельно собирать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и 

ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, 

жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и 

мощность, частота и период колебаний математического и пружинного 

маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): 

планировать измерения, собирать экспериментальную установку и выполнять 

измерения, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учётом заданной погрешности 

измерений; 

• соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, 

планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 

• характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, 

расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические 

световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

• использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно--

практических задач, оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе; 

• приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 



• осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, 

самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения 

достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и 

дополнительных источников; 

• использовать при выполнении учебных заданий научно--популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, 

владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из 

одной знаковой системы в другую; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации 

из нескольких источников физического содержания, публично представлять 

результаты проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и 

сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

сверстников. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира 

1.1 Физика - наука о природе 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

1.2 Физические величины 2 
 

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

1.3 Естественнонаучный метод познания 2 
 

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

Итого по разделу 6 
 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества 

2.1 Строение вещества 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

2.2 
Движение и взаимодействие частиц 

вещества 
2 

 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

2.3 Агрегатные состояния вещества 2 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

Итого по разделу 5 
 

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел 

3.1 Механическое движение 3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

3.2 Инерция, масса, плотность 4  1 Библиотека ЦОК 



 
     https://m.edsoo.ru/7f416194 

3.3 Сила. Виды сил 14 1 2 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

Итого по разделу 21 
 

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

4.1 
Давление. Передача давления твёрдыми 

телами, жидкостями и газами 
3 1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

4.2 Давление жидкости 5 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

4.3 Атмосферное давление 6 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

4.4 
Действие жидкости и газа на погружённое в 

них тело 
7 1 3 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

Итого по разделу 21 
 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия 

5.1 Работа и мощность 3 
 

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

5.2 Простые механизмы 5 
 

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

5.3 Механическая энергия 4 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

Итого по разделу 12 
 

Резервное время 3    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 5 11 
 



8 КЛАСС 

 

№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Раздел 1. Тепловые явления 

1.1 Строение и свойства вещества 7 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4181ce 

1.2 Тепловые процессы 21 1 3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4181ce 

Итого по разделу 28 
 

Раздел 2. Электрические и магнитные явления 

2.1 
Электрические заряды. Заряженные тела и 

их взаимодействие 
7 1 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4181ce 

2.2 Постоянный электрический ток 20 1 6 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4181ce 

2.3 Магнитные явления 6 1 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4181ce 

2.4 Электромагнитная индукция 4 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4181ce 

Итого по разделу 37 
 

Резервное время 3    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 6 11 
 



9 КЛАСС 

 

№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Раздел 1. Механические явления 

1.1 
Механическое движение и способы его 

описания 
10 

 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

1.2 Взаимодействие тел 20 1 3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

1.3 Законы сохранения 10 
 

3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

Итого по разделу 40 
 

Раздел 2. Механические колебания и волны 

2.1 Механические колебания 7 
 

3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

2.2 Механические волны. Звук 8 1 3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

Итого по разделу 15 
 

Раздел 3. Электромагнитное поле и электромагнитные волны 

3.1 
Электромагнитное поле и 

электромагнитные волны 
6 1 2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

Итого по разделу 6 
 

Раздел 4. Световые явления 

4.1 Законы распространения света 6  2 Библиотека ЦОК 



 
     https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

4.2 Линзы и оптические приборы 6 
 

3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

4.3 Разложение белого света в спектр 3 
 

2 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

Итого по разделу 15 
 

Раздел 5. Квантовые явления 

5.1 Испускание и поглощение света атомом 4 
 

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

5.2 Строение атомного ядра 6 1 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

5.3 Ядерные реакции 7 1 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

Итого по разделу 17 
 

Раздел 6. Повторительно-обобщающий модуль 

6.1 
Повторение и обобщение содержания 

курса физики за 7-9 класс 
9 

 
2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

Итого по разделу 9 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 5 27 
 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса Обязательные 

учебные материалы для ученика 

Учебник: Перышкин А.В Физика. 9 класс. – М.: Дрофа, 2022; Примерные программы по 
учебным предметам. Физика. 7–9 классы: проект. –М.: Просвещение, 2018. 

 

Учебник: Перышкин А.В Физика. 8 класс. – М.: Дрофа, 2022; Лукашик В.И. Сборник задач 
по физике.7-9 классы. – М.; Просвещение, 2019. 

 
Учебник: И.М. Перышкин, А.И. Иванов, 7 класс. – М.; Просвещение, 2022; Лукашик В.И 

 

Сборник задач по физике.7-9 классы. – М.; Просвещение, 2022. 

 

Методические материалы для учителя 
 
. Сборник задач по физике.7-9 классы. – М.; Просвещение, 2022. 

 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 
 
https://resh.edu.ru/subject/43/4/ 

 
                   Биология 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:  
�� Федеральный государственный образовательный стандарт (Федеральный 

государ-ственный образовательный стандарт основного общего образования, приказ 

Минобрнауки России № 1897 от 17.12.2010, в ред. от 31.12.2015);  
�� Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования,  
одобренная решением от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15, размещенная в Реестре 

пример-ных основных общеобразовательных программ на сайте http://fgosreestr.ru;  
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации обра-зовательных программ» от 9 января 2014 года № 2;  
• Приказ Минобрнауки РФ № 336 от 30.03.2016 г. «Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в це-

лях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норма-

тива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания».  
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего  

• частному с учётом реализации предметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, си-

стемно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подхо-

дов. 
 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном; на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметной программы. 
 

Глобальными целями биологического образования являются:  



– социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  
– приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) цен-

ностей, накопленных обществом в сфере биологической науки;  
– ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе;  
– развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания  

• живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений;  
– овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информацион-

ными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;  
– формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе по-

знавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 
 

Основными задачами изучения биологии в основной школе являются: 

– формирование первоначальных систематизированных представлений  
о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологиче-
ских теориях (клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о 

 
3 



наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, 

наследственная и ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации 

жизни; овладение понятийным аппаратом биологии;  
– приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения жи-

вых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических экс-

периментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инстру-

ментов;  
– освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и от-

дыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма;  
– формирование основ экологической грамотности: способности оценивать послед-

ствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, вы-

бирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к жи-

вой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения био-

разнообразия и природных местообитаний;  
– овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, представ-

ленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.);  
– создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углуб-

лению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

 

Место учебного курса при изучении предмета 

 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за 

пять лет обучения ― 238, из них 34 ч (1 ч в неделю) в 5, 6 и 7 классах и по 68 ч (2 ч в не-

делю) в 8 и 9 классах.  
Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружа-ющий мир», включающий определённые биологические сведения. По отношению к 

курсу биологии данный курс является пропедевтическим.  
− свою очередь, содержание курса биологии в основной школе является базой для 

изуче-ния общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе не-прерывного биологического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

− ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих лич-
ностных результатов:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлеж-

ности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия наро-

дов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности  
и долга перед Родиной;  

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образова-

ния на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 
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− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, язы-

ковое, духовное многообразие современного мира;  
− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонима-

ния;  
− 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 с учётом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
− развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
− формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвое-

ние правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситу-

ациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 

− формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-щей 

среде;  
− осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности се-

мейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отра- 

жать:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач;  
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности 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, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать 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; 
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− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение;  
− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью;  
− формирование и развитие компетентности в области использования. 

 
Предметными результатами освоения программы по биологии являются:  
1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития для создания естественнонаучной картины мира;  
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологиче-

ских объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, наследственности  
и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать послед-

ствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, вы-

бирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к жи-

вой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения био-

разнообразия и природных местообитаний;  
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении локаль-

ных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользова-

ния;  
6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и от-

дыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

 

Обучающиеся научится:  
�
 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности орга-низма 

человека, их практическую значимость;
  

�
 применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить неслож-
ные биологические эксперименты и объяснять их результаты;

  

�
 владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по 

изу-чению организма человека: приводить доказательства родства человека с 
млекопитающими животными,

  

�
 сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 
орга-нов и их функциями;

  

�
 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 

об организме человека, получаемую из разных источников; последствия влияния факторов 
риска на здоровье человека.

 

 

Обучающиеся получит возможность научиться:  
•
 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной орга-
низации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма;

  

•
 выделять эстетические достоинства человеческого тела;

  

•
 реализовывать установки здорового образа жизни;
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�
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей;
  

�
 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организ-ме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, 
презентаций;

  

�
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях

  

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факто-ров риска на здоровье человека. 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование био-

логической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных осо-

бенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном суще-

стве, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой.  
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обу-

чающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических 

задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оце-

нивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни.  
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализиро-

вать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.  
Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного ми-

ровоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моде-

лирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредмет-

ных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Математика», «Основы безопасности жиз-

недеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ  (68 часов) 
 

№ Тема Кол-во Кол-во Кол-во 
темы  часов к/р л/р и п/р 

     

1 Место человека в системе органического мира. Проис- 6 0 0 
 хождение человека    
     

2 Общий обзор организма человека. Л/р по теме «Ткани 4 0 1 
 человека»    
     

3 Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельно- 8 0 0 
 сти    
     

4 Органы чувств. Анализаторы 6 0 0 
     

5 Опора и движение 4 0 0 
     

6 Внутренняя среда организма. Л/р по теме «Сравнение 4 0 1 

 крови лягушки и человека»    
     

7 Кровообращение и лимфообращение. П/р по теме «Функ- 4 0 1 
 циональная проба»    
     

8 Дыхание 2 0 0 
     

9 Питание 4 0 0 
     

10 Обмен веществ и энергии. П/р по теме «Нормы питания» 4 0 1 
     

11 Выделение продуктов обмена 2 0 0 
     

12 Покровы тела человека 2 0 0 
     

13 Размножение и развитие человека 2 0 0 
     

14 Психика и поведение человека. Высшая нервная деятель- 10 0 1 

 ность. П/р по теме «Зеркальное письмо»    
     

15 Биологическая и социальная природа человека 6 0 0 
     

Итого за раздел 68 0 5 
     

 

 

Место человека в системе органического мира. Происхождение человека (6 ч)  
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 

Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Осо-

бенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

 

Общий обзор организма человека (4 ч)  
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, хи-

мический состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма челове-

ка, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма 

(кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (8 ч)  
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, сомати-

ческая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип ра-

боты нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полуша-

рия головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная 

асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение.  
Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щи- 
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товидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 
железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

 

Органы чувств, анализаторы (6 ч)  
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палоч-

ки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции 

органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и 

вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы 

чувств. 

 

Опора и движение (4)  
Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с пря-

мохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

 

Внутренняя среда организма (4 ч)  
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Группы крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их 

роль в защите организма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. 

Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекцион-

ными заболеваниями. 

 

Кровообращение и лимфообращение (4 ч)  
Кровеносная и лимфатическая системы: состав, строение, функции. Строение сосу-

дов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давле-

ние крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилак-

тика сердечно-сосудистых заболеваний. Кровотечение. Виды кровотечений, приемы оказа-

ния первой помощи при кровотечениях. 

 

Дыхание (2 ч)  
Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного 

воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения ин-

фекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного орга-

низма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным 

газом. 

 

Питание (4 ч)  
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Фер-

менты. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. 

Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппе-

тит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеваре-

нии. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. 

Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудоч-

но-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита. 
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Обмен веществ и энергии (4 ч)  
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Об-

мен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые ра-

ционы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. Термо-

регуляция при разных условиях среды. 

 

Выделение продуктов обмена (2ч)  
Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и вы-

деления мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их преду-

преждение. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 
 

 

Покровы тела человека (2 ч)  
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегу-

ляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профи-

лактика. 

 

Размножение и развитие человека (2 ч)  
Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное раз-

витие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у чело-

века. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

 

Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность (10 ч)  
Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И. 

М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные 

рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, 

речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности 

психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность  
к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особен-ности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Цели и 
мотивы деятель-  

ности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обуче- 

ния и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

 

Биологическая и природная природа человека (6 ч)  
Вредные привычки. Заболевания человека. Двигательная активность и здоровье чело-

века. Закаливание. Гигиена человека. 
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IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Предмет «Биология». 8 класс 
 
                  

Раздел (об- Элементы минималь-  Дидактическая единица  Характеристика  Мультимедиа ком- Коли-  Кол-во 
 щее  ного содержания обра-      основных видов  поненты, отражаю- чество  часов         

количество зования[*]  Примерная Программа деятельности  щие элементы со- часов  на кон- 
часов)  (в соответствии образовательная УМК (тема) обучающихся  держания   трольные, 

   с ФГОС)  программа            лабора- 
                 торные, 
                 практи- 
                 ческие 
                 работы 
                  

                  

 1  2  3  4   5    6 7  8 
              

Человек и Антропогенез Место  человека  в  си- Урок 1. Чело- Объяснять место и Рисунок «Основные 2  0 
его здоро- стеме органического век как пред- роль  человека  в  при- стадии эволюции че-    

вье (68 ча- мира. Происхождение ставитель цар- роде. Выделять суще- ловека», таблица   

сов)    человека ства живот- ственные  признаки «Происхождение  че-    
     

ных. Эволю- организма 
 

человека, ловека», рисунок
   

          

      ция человека особенности его  био- «Остатки первобыт-   
         логической природы. ной  культуры  чело-    

         Определять значение века»     

         знаний  о человеке в     
         современной жизни.     

         Выявлять методы изу-      
         чения организма чело-      

         века. Приводить дока-      

         зательства  (аргумен-     
         тировать)  родства  че-      

         ловека  с млекопита-     
         ющими животными.     

         Определять черты     

         сходства и различия     
         человека и животных       
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1  2 3  4    5     6  7 8 
           

 Расы человека.  Урок 2. Расы Объяснять сходства и Фотографии «Расы 2 0 
    человека  различия людей раз- человека»    

       личных рас         
            

 Биологическая   природа  Урок 3. Исто- Объяснять место и Портреты учёных, 2 0 
 человека. Происхожде-  рия развития роль человека в при- схема  «Место  чело-   

 ние и эволюция человека.  знаний о стро- роде.  Выделять  су- века  в  системе  при-   
 Науки  о  человеке  и  их  ении и функ- щественные признаки роды»,  таблица  «Ха-   

 методы. Значение знаний  циях организ- организма человека, рактерные признаки  

 о человеке.  ма человека. особенности его био- млекопитающих»,   
       логической природы. рисунок   «Особенно-   

       Определять значение сти тела человека»   
       знаний о человеке в    

       современной жизни.    

       Выявлять   методы    
       изучения организма    

       человека. Объяснять    
       место человека в си-     

       стеме органического    
       мира.  Приводить  до-     

       казательства  (аргу-    

       ментировать) родства    
       человека с млекопи-    

       тающими животны-    
       ми.  Определять  чер-     

       ты сходства и разли-     

       чия  человека  и  жи-     
       вотных           
           

 Строение организма  че- Общий  обзор  организ- Урок 4. Кле- Выделять существен- Рисунок «Уровни ор- 2 Л/р-1 
 ловека.  Ткани  человека. ма человека точное строе- ные  признаки орга- ганизации  человека»,   
 Полости   тела.   Органы.  ние организма низма  человека,  осо- рисунок «Общий  

 Системы органов.     бенности его биоло- план строения клетки   

       гической  природы: человека», рисунок  
       клеток, тканей, орга- «Ткани», интерак-  
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1 2  3 4    5    6  7 8 
          

      нов и систем органов. тивная  схема  «Тка-   
      Сравнивать  клетки, ни»     

      ткани организма  че-     
      ловека,  делать  выво-      

      ды на основе сравне-      
      ния.           
             

 Ткани человека. Полости   Урок 5. Ткани Различать на табли- Рисунок «Системы 2 0 
 тела.  Органы.  Системы   и  органы.  Си- цах  органы и систе- органов человека»,  

 органов.   стемы органов мы органов человека. рисунок «Полости  
            тела человека», рису-   

            нок «Внешнее строе-   
            ние тела человека»   
         

 Железы  внутренней  сек- Нейрогуморальная   ре- Урок 6. Гумо- Характеризовать рас- Схема «Типы желёз», 2 0 
 реции и их функции. Ра- гуляция процессов ральная регу- положение основных рисунок  «Железы  
 бота эндокринной систе- жизнедеятельности ляция  эндокринных желёз в эндокринной систе-  

 мы и её нарушения     организме  человека. мы», таблица «Функ-   

      Объяснять функции ции желёз эндокрин-   
      желёз  внутренней ной  системы»,  фото-   

      секреции. Объяснять графии последствий  
      механизмы действия нарушения работы  

      гормонов.  Выделять желёз     

      существенные  при-     
      знаки процесса регу-      

      ляции жизнедеятель-     
      ности  организма.     

      Различать на табли-     

      цах органы эндо-     
      кринной  системы.     

      Выделять существен-      
      ные признаки про-     

      цесса регуляции жиз-      

      недеятельности орга-     
      низма. Объяснять     
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1 2 3 4 5 6 7 8

 
причины нарушений 

работы эндокринной 

системы 
 

Строение нервной систе-  Урок 7. Стро- Распознавать на Схема  «Отделы 2 0 
мы и её значение. Нерв-  ение и значе- наглядных пособиях нервной системы»,   

ная система: центральная  ние нервной органы нервной  си- рисунок «Строение   
и периферическая, сома-  системы.  стемы. Классифици- нервной системы»,   

тическая и  вегетативная     ровать отделы нерв- рисунок «Строение   

(автономная). Роль нерв-     ной  системы,  объяс- нерва», рисунок «Ве-   
ной системы в регуляции     нять принципы этой гетативная нервная   

процессов жизнедеятель-     классификации.  Объ- система», таблица   
ности.        яснять роль  нервной «Взаимодействие  от-   

        системы в регуляции делов вегетативной   

        процессов жизнедея- нервной системы»   
        тельности организма     

        человека.        
         

Спинной  мозг.  Спинно-  Урок 8. Стро- Определять  располо- Рисунок «Спинной 2 0 
мозговые  нервы.  Функ-  ение и функ- жение спинного моз- мозг»     

ции спинного мозга   ции спинного га и спинномозговых      
     мозга  нервов. Распознавать     

        на  наглядных посо-     

        биях органы нервной      
        системы. Объяснять     

        функции спинного     
        мозга         
            

Головной мозг. Отделы Урок 9. Стро- Объяснять особенно- Рисунок «Строение 2 0 
головного мозга и их ение и функ- сти  строения голов- головного мозга»,   
функции. Вегетативная  ции головного ного мозга и его от- рисунок «Доли   

нервная система, её стро-  мозга. Полу- делов.  Объяснять больших полуша-   

ение.  Симпатический и шария боль- функции головного рий», рисунок «Зоны   
парасимпатический от- шого мозга мозга  и  его  отделов. коры больших  полу-   

делы вегетативной нерв-     Распознавать на шарий»     
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1  2 3 4   5    6  7 8 
            

 ной системы. Нарушения    наглядных пособиях     
 в  работе  нервной  систе-    отделы головного     

 мы и их предупреждение.    мозга. Объяснять     
 Врождённые и  приобре-   влияние отделов     

 тённые  заболевания   нервной  системы  на      
 нервной системы    деятельность  орга-     

       нов.          
           

 Понятие об анализато- Органы чувств. Анали- Урок  10.  Зри- Выделять существен- Рисунок «Структура 2 0 
 рах. Зрительный анализа- заторы. тельный ана- ные признаки строе- анализатора», рису-  
 тор.    лизатор. Стро- ния и  функциониро- нок «Органы чувств»,   

     ение  и функ- вания органов чувств, рисунок «Строение  
     ции глаза  зрительного  анализа- глаза»,  рисунок  

       тора. Распознавать на «Проводящие пути  

       наглядных пособиях зрительной системы»,   
       анализаторы. Приво- фотографии  «Причи-   

       дить доказательства ны   нарушения   зре-   
       (аргументация)  необ- ния»,  рисунок  «Бли-   

       ходимости соблюде- зорукость и дально-  
       ния мер профилакти- зоркость»,  видео-  

       ки нарушений зре- фрагмент «Упражне-  

       ния.     ния для глаз».   
          

 Слуховой анализатор, его  Урок 11. Ана- Выделять существен- Рисунок «Слуховой 2 0 
 строение. Вестибуляр- лизаторы слу- ные признаки строе- анализатор», рисунок  

 ный анализатор.  ха  и  равнове- ния     «Строение  уха»,  ри-   
     сия  и  функционирования сунок   «Вестибуляр-   

       органов  чувств,  слу- ный орган»,    

       хового и вестибуляр-      
       ного анализатора.     

       Распознавать  на     
       наглядных пособиях     

       анализаторы. Приво-     

       дить доказательства     
       необходимости со-     
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1  2 3  4   5    6  7 8 
                

       блюдения мер про-      
       филактики наруше-      

       ний слуха.         
           

 Мышечное  чувство. Урок 12. Кож- Выделять существен- Рисунок «Рецепторы 2 0 
 Осязание.    но–мышечная ные признаки строе- кожи», рисунок  

 Вкусовой и обонятель- чувствитель- ния и функциониро- «Вкусовые зоны язы-   
 ный анализаторы  ность. Обоня- вания органов чувств, ка», рисунок «Обоня-   

     ние и вкус осязательного, вкусо- тельный анализатор».   

       вого и обонятельного       
       анализатора.        

       Распознавать на      
       наглядных пособиях      

       анализаторы.        
          

                  

 Опорно-двигательная Опора и движение Урок  13.  Ко- Распознавать на Рисунок «Опорно- 2 0 
 система.  Состав,  строе-  сти скелета. наглядных пособиях двигательная систе-  
 ние и рост кости. Кости:  Строение  ске- органы  опорно- ма», рисунок «Строе-   

 трубчатые,  губчатые, лета  двигательной систе- ние трубчатой   ко-  
 плоские,  смешанные.   мы (кости). Выделять сти», рисунок «Виды   

 Скелет  человека.  Скелет    существенные при- костей», рисунок  
 головы.   Сустав.   Кости    знаки   опорно-двига- «Строение коленного   

 черепа:   лобная,   темен-    тельной  системы  че- сустава», рисунок  

 ные,  височные,  затылоч-    ловека. Распознавать «Скелет человека»,   
 ная,  клиновидная  и  ре-    на  наглядных посо- рисунок «Строение  

 шётчатая.      биях кости  скелета скелета  головы»,  ри-   
 Скелет туловища. Скелет    человека. Определять сунок  «Строение  по-   

 конечностей и их поясов    типы соединения ко- звонка», рисунок  

       стей. Объяснять осо- «Строение  позвоноч-   
       бенности строения ника  и  его  изгибы»,   

       скелета человека. рисунок «Формиро-  
       Объяснять зависи- вание изгибов чело-  

       мость гибкости  тела века»      

       человека от строения       
       его  позвоночника.      
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      Объяснять особенно-      
      сти строения скелета       

      человека.          
          

 Строение и функции ске-  Урок 14. Выделять особенно- Рисунок  «Схема  мы- 2 0 
 летных мышц. Основные  Мышцы. Рабо- сти  строения  скелет- шечного  волокна»,  

 группы скелетных мышц.  та мышц. ных мышц. Распозна- анимация «Принцип  
 Работа мышц и её регу-    вать на наглядных работы мышечного  

 ляция.     пособиях скелетные волокна»,  рисунок  

      мышцы. Объяснять «Строение  скелетной   
      особенности работы мышцы»,  рисунок  

      мышц. Объяснять «Мышцы  тела  чело-   
      механизмы  регуля- века»,   рисунок  

      ции работы мышц. «Мышцы сгибатели и   

           разгибатели», анима-  
           ция  «Работа  мышц-   

           антагонистов»   
           

 Состав внутренней среды Внутренняя среда орга- Урок 15. Объяснять особенно- Диаграмма  «Состав 2 Л/р-1 
 организма и её функции. низма Состав крови. сти строения и функ- внутренней  среды  

 Кровь.   Тканевая   жид-  Постоянство ций  внутренней сре- организма», диа-  
 кость.  Лимфа.  Лимфати-  внутренней ды организма челове- грамма «Состав лим-   

 ческая система.  Состав среды  ка. Различать на таб- фы», диаграмма «Со-   

 крови. Постоянство   лицах  органы  и  си- став   крови»,   диа-   
 внутренней среды.    стемы органов  чело- грамма «Содержание  

      века. Сравнивать форменных  элемен-  
      клетки организма че- тов  в  крови»,  схема   

      ловека,  делать  выво- «Формирование  фор-   

      ды на основе сравне- менных  элементов  
      ния.  Выявлять  взаи- крови»,      

      мосвязи  между осо-      
      бенностями  строения       

      клеток крови и их      

      функциями.         
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 Иммунитет,  факторы,   Урок 16. Как Выделять существен- Схема «Виды имму- 2 0 
 влияющие на иммунитет.   наш  организм ные признаки имму- нитета»,   схема  

 Нарушения  иммунной   защищается от нитета, вакцинации и «Формирование им-  
 системы  человека.  Вак-   инфекции  действия лечебных мунной  реакции»,   

 цинация, лечебная сыво-      сывороток.  Объяс- интерактивная  схема  
 ротка. СПИД. Аллергия.      нять причины нару- «Иммунитет»     

         шения иммунитета        
           

 Органы кровообращения. Кровообращение и Урок  17.  Ор- Распознавать на Рисунок «Строение 2 П/р–1 
 Строение и работа серд- лимфообращение  ганы кровооб- наглядных пособиях сердца», рисунок  
 ца.   Коронарная   крове-   ращения. Ра- органы системы кро- «Клапаны сердца»,  

 носная система. Автома-   бота сердца вообращения. Выде- рисунок  «Сердечный   
 тия  сердца. Сердечный      лять существенные цикл», анимация «Ра-   

 цикл.        признаки органов бота  сердца»,  рису-   

         кровообращения. нок «Иннервация  
         Различать на табли- сердца»      

         цах органы крове-       
         носной системы.        
              

 Сосудистая система,  её   Урок 18. Дви- Выделять особенно- Видеофрагмент  «Из- 2 0 
 строение.  Круги  крово-   жение крови сти строения сосуди- мерение артериально-   
 обращения.  Давление   по сосудам. стой  системы  и дви- го давления», таблица   

 крови  в  сосудах  и  его      жения крови по сосу- «Возрастные нормы  

 измерение. Пульс.      дам.    состояния  АД»,  ви-   
             деофрагмент   «Изме-   

             рение  пульса»,  рису-   
             нок  «Электрокардио-   

             грамма», рисунок  

             «Сосуды», рисунок  
             «Круги  кровообраще-   

             ния»,  анимация  
             «Большой  круг  кро-   

             вообращения»,  ани-  

             мация «Малый круг  
             кровообращения»   
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 Дыхание и его значение. Дыхание Урок  19. Выделять существен- Рисунок  «Органы 2 0 
 Органы  дыхания.  Верх-  Строение ор- ные признаки про- дыхания»,  анимация  

 ние и нижние дыхатель-  ганов дыхания. цессов дыхания и га- «Дыхание   и   глота-   
 ные пути. Голосовой ап-  Газообмен в зообмена. Различать ние», рисунок «Голо-   

 парат.     легких  и тка- на таблицах органы совой  аппарат»,  ри-   
 Механизм  дыхания. нях   дыхательной системы сунок «Строение  

 Жизненная ёмкость лёг-    Объяснять механизм нижних дыхательных   

 ких.  Дыхательные  дви-     дыхания. Сравнивать путей»,  рисунок  
 жения. Газообмен.      газообмен в лёгких и «Строение  альвеол»,  

         тканях,  делать  выво- анимация «Механизм   
         ды на основе сравне- дыхания»     

         ния.           
             

 Нормы и режим питания. Питание Урок 20. Пи- Составлять пищевой Диаграмма  «Режим 2 0 
 Нарушения обмена ве- щевые продук- рацион.  Объяснять питания», диаграмма  
 ществ.  Составление  пи-  ты, питатель- зависимость  пищево- «Сбалансированное   

 щевых  рационов  в  зави-  ные вещества го рациона от энерго- питание»     
 симости от энергозатрат.  и  их превра- затрат  организма че-     

      щения  в  орга- ловека. Приводить     
      низме  доказательства  (ар-     

         гументация) необхо-     

         димости соблюдения     
         мер профилактики     

         нарушений  обмена     
         веществ в организме      
            

 Питание и его значение.  Урок 21. Пи- Выделять существен- Рисунок  «Органы 2 0 
 Органы  пищеварения  и  щеварение в ные признаки про- пищеварительной   

 их  функции.  Пищеваре-  ротовой  поло- цессов питания и системы»,  рисунок  
 ние в ротовой полости.  сти. Пищева- пищеварения.    «Ротовая  полость»,  

 Пищеварение  в желудке рение в желуд- Различать на  табли- рисунок «Строение  
 и  кишечнике.  Всасыва-  ке и кишечни- цах и муляжах орга- зуба»,  рисунок  «Ти-   

 ние питательных веществ  ке   ны пищеварительной пы  зубов», таблица  

 в кровь. Толстый кишеч-     системы.  Объяснять «Сроки прорезывания   
 ник.  Регуляция пищева-    особенности  пищева- постоянных зубов»,  
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 рения. Гигиена питания    рения  в  ротовой  по- рисунок «Правила  
       лости. Распознавать чистки  зубов»,  Ани-   

       на наглядных посо- мация  «Процесс  гло-   
       биях органы пищева- тания», рисунок  

       рительной  системы. «Строение  желудка»,   
       Объяснять особенно- рисунок «Строение  

       сти пищеварения в эпителия тонкой  

       желудке и кишечни- кишки», рисунок  
       ке. Распознавать на «Толстый кишечник»   

       наглядных пособиях    
       органы  пищевари-    

       тельной   системы.    

       Объяснять механизм    
       всасывания веществ в     

       кровь. Приводить    
       доказательства (ар-    

       гументация) необхо-    

       димости соблюдения    
       мер профилактики    

       нарушений  работы    
       пищеварительной      

       системы.         
          

 Пластический и  энерге- Обмен веществ и энер- Урок 22. Пла- Выделять существен- Схема   «Обмен   ве- 2 П/р-1 
 тический  обмен.  Обмен гии стический и ные признаки обмена ществ», рисунок  
 белков,  углеводов,  жи-  энергетиче- веществ и превраще- «Схема  работы  фер-   

 ров. Обмен воды и мине-  ский обмен. ний энергии в орга- мента»    
 ральных  солей.  Фермен-    низме человека. Объ-     

 ты и их роль в организме    яснять особенности    
 человека.  Механизмы    обмена          

 работы  ферментов.  Роль    белков,  углеводов,    

 ферментов в организме    жиров,  воды,  мине-     
 человека.      ральных  солей.  Объ-     

       яснять механизмы    
       работы ферментов.      
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       Объяснять роль фер-      
       ментов  в организме     

       человека.         
           

 Витамины  и  их  роль  в   Урок  23. Ви- Классифицировать Рисунок «Суточная 2 0 
 организме человека.   тамины  витамины. Объяснять потребность в  вита-  

 Классификация   витами-     роль витаминов в ор- минах», интерактив-  
 нов.      ганизме человека. ная схема «Содержа-   

       Приводить доказа- ние витаминов в про-   

       тельства (аргумента- дуктах питания»   
       ция) необходимости     

       соблюдения  мер     
       профилактики нару-     

       шений  развития  ави-      

       таминозов        
            

 Выделение и  его  значе- Выделение продуктов Урок 24. Выделять существен- Рисунок «Мочевыде- 2 0 
 ние.  Органы  мочевыде- обмена  Строение и ные признаки про- лительная система»,  

 ления.  Регуляция  моче-   функции вы- цесса  удаления про- рисунок «Строение  
 испускания. Заболевания   делительной дуктов обмена из ор- нефрона», анимация  

 органов мочевыделения   системы  ганизма.    «Фильтрация»,  рису-   
       Различать на табли- нок «Схема процесса   

       цах органы  мочевы- мочеобразования»   

       делительной систе-     
       мы. Объяснять роль     

       выделения        
       в   поддержании го-     

       меостаза         

       Приводить доказа-     
       тельства (аргумента-     

       ция) необходимости     
       соблюдения  мер     

       профилактики  забо-     

       леваний мочевыдели-      
       тельной системы      
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 Наружные покровы тела. Покровы тела человека Урок  25. Выделять существен- Рисунок «Строение 2 0 
 Строение и функции ко-  Строение и ные признаки покро- кожи», схема «Функ-   

 жи.  Производные  кожи.  функции кожи. вов  тела,  терморегу- ции  кожи»,  интерак-   
 Болезни и травмы кожи.  Роль кожи   в ляции.     тивная  схема  «Зака-   

 Гигиена кожных  покро-  терморегуля- Приводить доказа- ливание», интерак-  
 вов.    ции организма тельства (аргумента- тивная  схема  «Про-   

        ция) необходимости филактика теплового  

        ухода за кожей, воло- удара», анимация  
        сами, ногтями. Осво- «Первая помощь при   

        ить приёмы оказания обморожениях»,   
        первой помощи при анимация «Первая  

        ожогах и обмороже- помощь при термиче-   

        ниях.  Приводить  до- ских   и   химических   
        казательства (аргу- ожогах»    

        ментация) необходи-    
        мости  ухода  за  ко-     

        жей,  волосами,  ног-     

        тями. Освоить       
        приёмы оказания    

        первой помощи при    
        тепловом и солнеч-    

        ном  ударах,  ожогах,     

        обморожениях, трав-    
        мах кожного покрова     
            

 Особенности размноже- Размножение  и  разви- Урок 26. По- Выделять существен- Рисунок «Строение 2 0 
 ния  чело  века.  Ген.  Ре- тие человека ловая система ные признаки вос- женской половой си-   
 продукция. Генетическая  человека. Раз- произведения и раз- стемы», рисунок  

 информация.  Дезоксири-  витие челове- вития  организма  че- «Менструальный   
 бонуклеиновая кислота ка. Возрастные ловека. Объяснять цикл», рисунок  

 (ДНК).  Половые  хромо-  процессы  наследование  при- «Строение яйцеклет-  

 сомы. Органы размноже-     знаков у человека. ки»,  схема  «Половое   
 ния.   Половые   клетки.     Объяснять   механиз- созревание девочек»,  

 Мужская  и  женская  по-     мы   проявления рисунок «Мужская  
 ловые  системы.  Оплодо-     наследственных за- половая система»,  
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 творение. Контрацепция.      болеваний у челове- рисунок «Строение  
         ка.  Выделять  суще- сперматозоида»,  схе-   

         ственные признаки ма  «Половое  созре-   
         органов размножения вание мальчиков»,  

         человека    таблица  «Этапы  эм-   
               брионального разви-  

               тия  человека»,  фото-   

               графии «Возрастные  
               периоды человека»   
            

 Высшая нервная   дея- Психика  и поведение Урок 27.  Ре- Выделять существен- Портреты учёных, 2 П/р–1 
 тельность   (ВНД).   Без- человека. Высшая флекторная  ные  особенности  по- таблица «Условные и   
 условные и условные ре- нервная деятельность деятельность ведения и психики безусловные рефлек-  

 флексы. Поведение чело-   нервной си- человека.    сы»     

 века.     стемы              
             

 Сон   и бодрствование.  Урок  28. Характеризовать фа- Рисунок «Фазы сна», 2 0 
 Значение сна    Бодрствование зы сна. Объяснять схема «Причины бес-   

      и сон   значение сна   сонницы»    
             

 Особенности высшей   Урок 29. Со- Объяснять значение Таблица «Проявление 2 0 
 нервной деятельности  знание.  Мыш- интеллектуальных, эмоций»,  схема  «Ти-   

 человека.  Эмоции.  Речь.   ление. Речь творческих  и эстети- пытемперамента»,   
 Познавательная деятель-      ческих потребностей схема  «Виды  харак-   

 ность        в жизни человека. тера»     

         Выявлять особенно-     
         сти наблюдательно-     

         сти и внимания       
             

 Поведение человека. Па-   Урок 30. По- Выделять (классифи- Портреты учёных, 2 П/р–1 
 мять  и  обучение.  Виды   знавательные цировать) типы и ви- схема «Основные по-   

 памяти. Расстройства  процессы и ды   памяти.   Объяс- знавательные процес-   
 памяти.  Способы  улуч-   интеллект.  нять   причины рас- сы»,  схема  «Типы  и   

 шения памяти.    Память  стройства    виды памяти»    

         памяти.  Проводить     
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биологическое ис- 

следование, делать 

выводы на основе 

полученных резуль- 

татов 
 

Эмоции. Темперамент  Урок 31. Эмо- Выделять существен- Таблица  «Типы  тем- 2 0 
   ции  и  темпе- ные  особенности  по- пераментов», таблица   
   рамент  ведения и психики «Проявления эмо-   

     человека.  ций»      
            

Биологическая и   соци- Биологическая  и  соци- Урок 32. Вредные  привычки Плакат «Вредные 2 0 
альная природа человека. альная природа челове- Вредные при- человека: табакоку- привычки», фотогра-   

Негативное влияние ка вычки. Заболе- рение, наркомания, фии «Последствия   
вредных привычек чело-  вания человека алкоголизм. Влияние вредных привычек»   

века.     вредных привычек на       
     здоровье человека.       
          

Здоровье человека  Урок 33. Дви- Выявлять зависи- Рисунок «Послед- 2 0 
   гательная ак- мость активности че- ствия гиподинамии»,   

   тивность и ловека и развития таблица «Болезни   
   здоровье чело- заболеваний. человека»     

   века           
         

Здоровье человека  Урок 34. Зака- Освоить приёмы  за- Таблица «Способы 2 0 
   ливание. Гиги- каливания, основные закаливания», плака-   

   ена человека приёмы гигиены  те- ты «Гигиенические   
     ла.   знания»      
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V. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Биология. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций. Авт. Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Швецов Г.Г. 
 

Биология. 8 класс. Электронная форма учебника авторов Пасечника В.В., Каменского А.А., Швецова 

Г.Г. 
 

Биология. 8 класс. Электронное приложение к учебнику авторов Пасечника В.В., Ка-менского А.А., 

Швецова Г.Г. 
 

Биология. Рабочая тетрадь. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных орга-низаций Авт. 

Пасечник В.В., Швецов Г. Г. 

                   Музыка 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Количество часов, на которые рассчитана АРП 
Адаптированная рабочая программа по музыке рассчитана на 1 час в неделю или 34 

часа в год и построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ: 

- упрощены наиболее сложные для понимания темы, 

- сокращен объем изучаемого материала, 

- снижены требования к знаниям и умениям учащихся, 

- предусмотрена коррекционная направленность обучения. 

 

Логика и структура курса при этом остаются неизменными. Последовательность 

изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание. Такой 

подход позволит обеспечить усвоение учащимися с ЗПР по окончании основной школы 

обязательного минимума содержания образования по музыке. 

                        Основные направления коррекционной работы:  

В программе основным принципом ЯВЛЯЕТСЯ 

коррекционная работа: 

- сольное и ансамблевое музицирование на музыкальных 

инструментах; 

- овладение элементами пение и игра по нотам; 

- активное восприятие музыки, вслушивание в изучаемые 

произведения, вокализация их главных тем; 

- размышление по поводу услышанной или исполненной музыки; 

- подготовка и исполнение концертных номеров для школьных праздников. 

Каждый вид деятельности представляет свои возможности для ведения 

разноплановой коррекционной работы. Рассмотрим с этой точки зрения виды 

деятельности учащихся на уроках музыки. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанника специфических 

нарушений: 

� незрелость эмоционально-волевой сферы 



� замедленное психическое развитие 

� пониженная работоспособность 

� замедленный темп деятельности 

� низкий уровень общей осведомленности 

� нарушение внимания и памяти, особенно слухо - речевой и 

долговременной 

� недостаточность зрительного и слухового восприятия 

� негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая 

дифференцированность словаря) 

�ограниченный запас знаний 

� снижение познавательной активности 

�ограниченность запасов знаний об окружающем мире 

� ограниченность практических навыков, соответствующих возрасту 

 

Коррекционная работа ведется учителем на уроке, психологами ППМС-

центра -1 раз в месяц, логопедом и дефектологом по запросу родителей в 

ППМС-центре. 

. 

Рекомендации 

педагога-психолога: оказать помощь в адаптации к условиям школьной среды 

учителя –логопеда: необходима коррекция письменной речи 

учителя-дефектолога: необходима коррекция и развитие познавательной деятельности, 
мыслительной операции на основе изучаемого программного материала, восполнение 
пробелов предшествующего обучения Социального педагога: корректировать координацию 
взаимодействия субъектов образовательного процесса  

Предметные результаты освоения предмета 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы: 

основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно- творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

 

Особенности музыкальной драматургии сценической музыки 

Выпускник научится: 



воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной 

и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно- мелодические особенности 
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

1. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки Выпускник 

научится: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание программы подобрано с учётом специфики образовательного процесса в 

специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении. Так как сами авторы 

программы не регламентируют жесткого разделения музыкального материала на учебные 

темы и уроки, при составлении календарно - тематического планирования произведена и 

корректировка в названии тем уроков. 

 

Программа состоит из 2 разделов, которые соответствуют темам: 

Раздел 1. «Классика и современность» 

 

Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование целостного 

представления о музыкальном искусстве. Народное искусство как культурно-историческая 

память предшествующих поколений, основа национальных профессиональных школ. 

Единство формы и содержания как закономерность и специфика её преломления в народном 

и профессиональном искусстве. Древние образы и их существование в современном 

искусстве. Специфика языка народного искусства, взаимосвязь с природой и бытом 

человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их творческое переосмысление в 

современной культуре. Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с предметом «Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства. Средства музыкальной выразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, 

вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Многообразие 

связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и 

различных видов и жанров изобразительного искусства в музыкальном театре. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Картины природы музыке и изобразительном 

искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные 

школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Взаимодействие 

и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, 

театр, кино. Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различие выразительных средств разных видов искусства. 
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Раздел 2. «Традиции и новаторство в музыке» 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки 

XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное 

творчество русских и зарубежных композиторов академического направления. Джаз и 

симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-

музыка (рок- опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная 

музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. 

Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и 

музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка. 

Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и 

др.). Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как 

вида искусства. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и 

жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие 

функций музыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств массовой 

информации, центров музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения, 

музеи) на распространение традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, 

интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

 

Виды и формы контроля 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы 

«Искусство» 8 класс предпочтительными формами организации учебного предмета 

являются: индивидуальные, групповые, коллективные. 

Виды   организации   учебной   деятельности:    экскурсия,    викторина, 

самостоятельная работа, творческая работа, посещение театров и выставок. 

Основные виды контроля при организации контроля работы: текущий, итоговый. 

Формы контроля: устный опрос, тест-контроль, творческие задания, самостоятельная работа, 

викторина- самоконтроль, урок-концерт, урок- спектакль, защита презентаций и проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_8 класс Тематическое планирование 

 

№ 

 

Название раздела (темы) 

 

Содержание учебного материала 
Характеристика 
основных видов 
деят-ти ученика 

Хар-ка 
основных 
видов 
деят-ти уч- 
ся с ОВЗ 

Кол- 
во 
часо 
в 

1. Классика и современность 
Музыка ка вид искусства 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Виды 
искусства. Специфика языка разных видов искусства. Стилистические 
особенности. Роль искусства в формировании творческого мышления. 

Определять 
специфику 
языков разных 
видов 
искусства; 
Обращать 
внимание на 
стилистические 
особенности; 

 

Исполнять 
отдельные 
образцы из 
музыки к 
драматическому 
спектаклю 
«Ромео и 
Джульетта» 

Участвоват 
ь в 
коллективн 

17ч 

 Русская музыка XIX-XXI вв 
. 
Зарубежная музыкаXIX_XXIвв 

Классика в нашей жизни (1 ч). В музыкальном театре. Опера. 

Опера 
«Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 
Портрет половцев. «Плач Ярославны» (2 ч). «Ярославна». 

ой 
исполнител 
ьской 
деятельнос 

 

 Современная музыкальная жизнь 
. 
Значение музыки в жизни 

человека 

Вступление. «Стон Русской 
земли». «Первая битва с половцами». «Плач Ярославны». «Молитва» (1 ч). 
В музыкальном театре .Балет. Мюзикл. Рок-опера. Человек есть тайна. 
Рок-опера «Преступление и наказание». Мюзикл «Ромео и Джульетта: от 
ненависти до любви» (4 ч). 

Музыка к драматическому спектаклю.4ч 
«Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого 
симфонического оркестра. Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

ти при 
пении 
хоровых 
моментов и 
сольное 
исполнение 
арии в 
опере 

 

  «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы 
«Гоголь-сюиты» (4 ч). Музыка в кино. Ты отправишься в путь, 
чтобы зажечь день.. 
. Музыка к фильму «Властелин колец» (1 ч). 
В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония № 8 
(«Не- 

«Князь 
Игорь» 
плач 
Ярославны 
; 

 

  оконченная») Ф. Шуберта. Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония № 1 
(«Классическая») С. Прокофьева. Музыка — это огромный мир 

  

  ,окружающий человека... (3 ч).   

  Обобщающий урок (1 ч).   

  Раскрываются следующие содержательные линии:   



  современного человека, общества. Расширение представлений о драматур- 
гии сценических жанров (опера, балет, мюзикл, рок-опера), жанров 
инструментальной музыки (симфония), об особенностях музыки в кино, в 
драматическом спектакле на основе интеграции разных 
видов искусства Развитие умений и навыков интонационно-образного, 
жанрово-стилевого анализа музыкальных произведений в процессе их 
восприятия и исполнения. 
Углубление представлений о современности шедевров музыкальной классиких 
русских и зарубежных композиторов. 
Знакомство с выдающимися композиторами, исполнителями и 
исполнительскими коллективами. 
Накопление практических способов пропаганды опыта исполнения музыки, 
расширение музыкальных интересов в процессе самообразования, 
разработки и защиты исследовательских проектов. 
Музыкальный материал 

Князь Игорь. Опера (Солнцу красному слава! Сцена затмения. Ария кня- 
зя Игоря. Половецкие пляски с хором. Плач Ярославны. Улетай на крыльях 
ветра). А. Бородин. 
Ярославна («Хореографические размышления в трѐх действиях по мотивам 
«Слова о полку Игореве») (Вступление «Стон Русской Земли». Первая битва 
с половцами. Вежи половецкие. Стрелы. Плач Ярославны. Молитва). Бал 
Искусство как образная модель окружающего мира, как духовный опыт 
поколений. Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. 
Искусство как проводник духовной энергии. Создание, восприятие и 
интерпретация художественных образов различных искусств как процесс 
коммуникации. Символика архитектуры. Диалог искусств. Обращение творца 
произведения искусства к современникам и потомкам. 

Выявлять 
общность 
жизненных 
истоков и 
взаимосвязь 
музыки с 
литературой, 
например 
«Слово о полку 
Игореве» и 
опера «Князь 
Игорь»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Характери 
зовать 
положител 
ьных и 
отрицатель 
ных 
персонаже 
й в опере 
«Князь 
Игорь»; 

 

2 Музыканты — извечные маги. И снова в музыкальном театре… Опера 
«Порги и Бесс» (фрагменты). Дж. Гершвин. Развитие традиций оперного 
спектакля (2 ч). Опера «Кармен» (фрагменты). Ж. Бизе. Портреты великих 
исполнителей. Елена Образцова (3 ч). Балет «Кармен-сюита» (фрагменты). Р. 
Щедрин. Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая (3 ч). 
Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира. Классика в 
современной обработке (2 ч). В концертном зале. Симфония №7 («Ле- 
нинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. Литературные страницы. 

Определять 
характерные 
черты 
музыкального 
творчества 
народов России 
и зарубежной 
музыки; 

  



  «Письмо к Богу» неизвестного солдата (3 ч)Музыка в храмовом синтезе 
искусства Литературные страницы. Стихи русских поэтов. Галерея 
религиозных образов. Неизвестный Свиридов. «О овой цикл 
«Песнопения и молитвы» (фрагменты). Г. Свиридов. Свет фресок Дионисия 
миру («Фрески Дионисия». Р. Щедрин). Музыкальные завещания потомкам 
(«Гейлигенштадтское завещание Л. Бетховена». Р. Щедрин) (5 ч) 
.Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство 
эстетического переживания. Законы красоты. Композиция. Гармония. Ритм. 
Симметрия. Красота в понимании различных социальных групп в различные 
эпохи. 
Воспитание искусством-это «тихая работа» Арт-терапевтическое 
воздействие искусства. Синтез искусств в создании художественных 
образов. 
Исследовательский проект 

Вместо заключения. Пусть музыка звучит! 
Раскрываются следующие содержательные линии: постижение традиций и 
новаторства в музыкальном искусстве. Выявление социальной функции 
музыки в жизни современных людей, общества. 
Понимание народных истоков в творчестве русских и зарубежных 
композиторов. Углубление представлений о драматургии 
сценических жанров (опера, балет, мюзикл, рок-опера), жанров инструмен- 
тальной музыки для симфонического (симфония, симфонический фрагмент) и 
камерного оркестров, об особенностях музыки в хоровых циклах. 
Знакомство с сюжетами и образами современной отечественной музыки 
религиозной традиции. Осознание специфики музыки в храмовом синтезе 
искусств. Понимание способов переинтонирования классической музыки в 
современных обработках в процессе сравнения интерпретаций разных 
исполнителей. Знакомство с выдающимися исполнителями и 
исполнительскими коллективами. Реализация творческого потенциала в 
процессе исполнительской деятельности ,популяризации музыкального 
искусства ,изучения музыкальной культуры своего региона, , разработки и 
защиты исследовательских проектов. 
Обобщающий урок (1 ч). 
 

Темы исследовательских проектов: 
«История Отечества в музыкальных памятниках». «Известные 

Анализировать 
постижения 
традиций и 
новаторства в 
музыкальном 
искусстве; 
Передавать 
свои 
музыкальные 
впечатления и 
способность 
искусства 
дарить людям 
чувство 
эстетического 
переживания.. 
 

Понимать ; 
способов 
переинтонирова 
ния 
классической 
музыки в 
современных 
обработках в 
процессе 
сравнения 
интерпретаций 
разных 
исполнителей; 

  



  интерпретации «Музыка и религия: обретение вечного». «Музыка мира: 
диалог культур». «Композиторы «читают» литературную классику». 
«Современная популярная музыка: любимые исполнители». «Музыка в моей 
семье». «Народные праздники в нашем городе (селе, крае)». 
«Музыкальная фонотека нашей семьи: вкусы и предпочтения». 
«Музыкальные традиции моей семьи». «Мои любимые музыкальные 
фильмы». «Музыкальные инструменты моей малой родины». «О чѐм 
рассказали нам старые пластинки». «Музыка в организации досуга 
молодѐжи города (микрорайона)». «Знаменитые композиторы/ис- 
полнители моего города (области, края)». «Песни, которые пели бабушки и 
дедушки». «Культурные центры нашего города». 
Музыкальный материал 
Порги и Бесс. Опера (Вступление. Блюз Джамбо Брауна. Колыбельная Клары. 
Песня Порги. Дуэт Порги и Бесс. Хор «Я не могу усидеть». Песни Спортинг 
Лайфа. Молитва Сирены. Финальная сцена). Дж. Гершвин. 
Кармен. Опера (Увертюра. Хабанера. Сегедилья. Антракт ко 2-му действию 
Цыганская песня и пляска Кармен. Антракт к 3-му действию. Сцена гадания 
Кармен. 
Современные обработки классиче- 
ской музыки (Д. Тухманов, В. Зинчук, Р. Коннифф, П. Мориа, Swingl Singers, 
Il 
Divo, Ю. Чичеро, В. Мэй и др.). Симфония № 7 («Ленинградская») (фраг- 
менты). Д. Шостакович. Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 
Любовь святая. Из музыки к спектаклю «Царь Фѐдор Иоаннович». 
«Песнопения и молитвы». Хоровой цикл (фрагменты). Г. Свиридов. Фрески 
Дионисия. Для камерного оркестра. Р. Щедрин. Гейлигенштадтское 
завещание Бетховена. Симфонический фрагмент для оркестра. Р. Щедрин. 
Песни современных композиторов:Музыка. Слова и музыка М. Володина. 
Баллада о красках. Я. Френкель, слова Р. Рождественского. Счастья тебе, 
Земля! Ю. Саульский, слова В. Завальнюка. Школьный романс. Е. Крылатов, 
слова В. Просторновой. Романс о гитаре. Б. Кравченко, слова А. Белинского.. 
Белые тихие вьюги. Слова и музыка С. Никитина. Куда уходит детство. Из 
кинофильма «Фантазии Веснухина». А. Зацепин, слова Л. 
Дербенѐва. Берѐзы. И. Матвиенко, слова М. Андреева. Позови меня тихо по 
имени. И. Матвиенко, слова А. Пеленягре. Песни-притчи. Слова и музыка 

Собирать 
коллекцию 
музыкальных и 
литературных 
произведений 
«Музыкальная 
фонотека 
нашей семьи: 
вкусы и 
предпочтения» 
. 

Собирать 
коллекцию 
Песен, 
которые 
пели наши 
бабушки и 
дедушки. 
«Музыкаль 
ные 
традиции 
нашей 
семьи»; 

 



  С. Копыловой. Песни иеромонаха Романа. Песня о звѐздах. Слова и музыка 
В. Высоцкого. Литературные 
произведения 
Письмо к Богунеизвестного солдата. Стихи русских поэтов: Вечер ясен и 
тих. И. Никитин. Легенда. А. Плещеев. Молитва. К. Романов. Ещѐ те звѐз- 

Оценивать 
собственную 
музыкальную 
деятельность в 
продолжении 

  

ды не погасли… К. Фофанов. Любить. Молиться. Петь… П. Вяземский. Ма- 
донна. А. Майков. Жизнь. А. Апухтин. Гейлигенштадтское завещание 

знакомства с 
сюжетами и 

(фраг- 
мент). Л. Бетховен. 

образами 
русской и 

Произведения изобразительного искусства 
Эскизы костюмов Хозе и Кармен. А. Головин. Война с Германией. П. 

зарубежной 
музыки; 

Филонов. Портрет Шостаковича. Фрагмент. П. Вильямс. 
Спас. Звенигородский чин. А. Рублѐв. Богоматерь. Икона. Благовещенский 

 

собор Московского Кремля. Фрагмент. Ф. Грек.  

Иверская икона Божией Матери. Казанская икона Божией Матери. 
Владимирская икона Божией Матери. Николай Чудотворец. Церковь Рож- 

 

дества Богородицы.  
     

2. Традиции и новаторство в 

музыке 

Музыка как вид искусства. 

Музыканты — извечные маги. И снова в музыкальном театре… Опера 
«Порги и Бесс» (фрагменты). Дж. Гершвин. Развитие традиций оперного 
спектакля (2 ч). Опера «Кармен» (фрагменты). Ж. Бизе. Портреты великих. 
исполнителей. Елена Образцова (3 ч). Балет «Кармен-сюита» (фрагменты). Р 
Щедрин. 
Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая (3 ч). Современный 

музыкальный театр. Великие мюзиклы мира. Классика в современной 
обработке (2 ч). 

Наблюдать за 
развитием 
традиций 
оперного 
спектакля 
опера 
«Кармен» 

Наблюдат 
ь 
портреты 
великих. 
исполните 
лей. 
Елена 

17ч 

  В концертном зале. Симфония №7 («Ле- 
нинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. Литературные страницы. 
«Письмо к Богу» неизвестного солдата (3 ч 
)Музыка в храмовом синтезе искусств Литературные страницы. Стихи 
русских поэтов. Галерея религиозных образов 

 Образцов 
а .Балет 
«Кармен- 
сюита» 
(фрагмент 

 

  . Неизвестный Свиридов. «О Россиипеть — что стремиться в храм…» 
Запевка, слова И. Северянина. Хоровой цикл 

 ы).  

  «Песнопения и молитвы» (фрагменты). Г. Свиридов. Свет фресок Дионисия 
миру («Фрески Дионисия». Р. Щедрин). Музыкальные завещания потомкам 
(«Гейлигенштадтское завещание Л. Бетховена». Р. Щедрин) (5 ч) 

   

  .Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство    



  эстетического переживания. Законы красоты. Композиция. Гармония. Ритм. 
Симметрия. Красота в понимании различных социальных групп в различные 
эпохи. 

   

  Воспитание искусством-это «тихая работа» Арт-терапевтическое Постигать   
воздействие искусства. Синтез искусств в создании художественных 
образов. 

традиций и 
новаторства в 

Наблюдать 
за 

Исследовательский проект 
Вместо заключения. Пусть музыка звучит! 
Раскрываются следующие содержательные линии: постижение 
традиций и новаторства в музыкальном искусстве. Выявление социальной 

музыкальном 
искусстве. 
Выявление 
социальной 

развитием 
музыкальн 
ых образов 
на пример 

функции музыки в жизни современных людей, общества. Понимание 
народных истоков в творчестве русских и зарубежных 
композиторов. Углубление представлений о драматургии 

функции 
музыки в жизни 
современных 

е опер, 
мюзиклов; 

сценических жанров (опера, балет, мюзикл, рок-опера), жанров инструмен- 
тальной музыки для симфонического (симфония, симфонический фрагмент) и 
камерного оркестров, об особенностях музыки в хоровых циклах. 
Знакомство с сюжетами и образами современной отечественной музыки 

людей, 
общества; 

 

религиозной традиции. Осознание специфики музыки в храмовом синтезе 
искусств. Понимание способов переинтонирования классической музыки в 
современных обработках в процессе сравнения интерпретаций разных 

 

Знакомиться с 
выдающимися 

 

Называть 
выдающих 

исполнителей. Знакомство с выдающимися исполнителями и исполнителями ся 
исполнительскими коллективами. Реализация творческого потенциала в 
процессе исполнительской деятельности ,популяризации музыкального 
искусства, изучения музыкальной культуры своего региона, , разработки и 
защиты исследовательских проектов. 

и 
исполнительски 
ми 
коллективами. 

отечествен 
ных и 
зарубежны 
х 

Обобщающий урок (1 ч).  исполните 
лей; 

Темы исследовательских проектов: 
«История Отечества в музыкальных памятниках». «Известные 

  

интерпретации «Музыка и религия: обретение вечного». «Музыка мира: диалог 
культур». «Композиторы «читают» литературную классику». 
«Современная популярная музыка: любимые исполнители». «Музыка в 

  

моей семье». «Народные праздники в нашем городе (селе, крае)».   

«Музыкальная фонотека нашей семьи: вкусы и предпочтения». 
«Музыкальные традиции моей семьи». «Мои любимые музыкальные фильмы». 
«Музыкальные инструменты моей малой родины». «О чѐм 

  

рассказали нам старые пластинки». «Музыка в организации досуга   



  молодѐжи города (микрорайона)». «Знаменитые композиторы/ис- 
полнители моего города (области, края)». «Песни, которые пели бабушки и 
дедушки». «Культурные центры нашего города». 
Музыкальный материал 

Порги и Бесс. Опера (Вступление. Блюз Джамбо Брауна. Колыбельная Клары. 
Песня Порги. Дуэт Порги и Бесс. Хор «Я не могу усидеть». Песни Спортинг 
Лайфа. Молитва Сирены. Финальная сцена). Дж. Гершвин. 
Кармен. Опера (Увертюра. Хабанера. 
Современные обработки классической музыки (Д. Тухманов, В. Зинчук, 
Р. Коннифф, П. Мориа, Swingl Singers, Il 
Divo, Ю. Чичеро, В. Мэй и др.). Симфония № 7 («Ленинградская») (фраг- 
менты). Д. Шостакович. Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 
Любовь святая. Из музыки к спектаклю «Царь Фѐдор Иоаннович». 
«Песнопения и молитвы». 
Песни современных композиторов Музыка. Слова и музыка М. Володина. 
Баллада о красках. Я. Френкель, слова Р. Рождественского. Счастья тебе, 
Земля! Ю. Саульский, слова В. Завальнюка. Школьный романс. Е. Крылатов, 
слова В. Просторновой. Романс о гитаре. Б. Кравченко, слова А. Белинского.. 
Белые тихие вьюги. Слова и музыка С. Никитина. Куда уходит детство. 
С. Копыловой. 
Литературные произведения 

Письмо к Богу неизвестного солдата. Стихи русских поэтов: Вечер ясен и 
тих. И. Никитин. Легенда. А. Плещеев. Молитва. К. Романов. Ещѐ те звѐз- 
ды не погасли… К. Фофанов. Любить. Молиться. Петь… П. Вяземский. Ма- 
донна. А. Майков. Жизнь. А. Апухтин. Гейлигенштадтское завещание 
(фраг- 
мент). Л. Бетховен. 
Произведения изобразительного искусства 
Эскизы костюмов Хозе и Кармен. А. Головин. Война с Германией. П. Филонов. 
Портрет Шостаковича. Фрагмент. П. Вильямс. 
Спас. Звенигородский чин. А. Рублѐв. Богоматерь. Икона. Благовещенский 
собор Московского Кремля. Фрагмент. Ф. Грек. 
Иверская икона Божией Матери. Казанская икона Божией Матери. 
Владимирская икона Божией Матери. Николай Чудотворец. Церковь Рож- 
дества Богородицы. 

Инсценировать 
Песни, 
фрагменты оп 
ер, 
анализировать 
различные 
трактовки 
одного и того 
же 
музыкального 
произведения; 

Петь и 
инсцен 
ироват 
ь 
песни 
соврем 
енных 
композ 
иторов 
. 
Школь 
ный 
романс 
. Е. 
Крыла 
тов, 

 



 

                   Технология 

 
Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по технологии разработана для обучающихся с ЗПР 8-х классов в соответствии с рекомендациями ПМПК.  
Нормативные документы:                                                                                                                                   1.   Закон РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от29.12.2012;  
2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 
декабря 2015 г № 1577);  
3.Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки. 
4.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с изменениями и дополнениями.  
5.Рабочая программа. Технология 5  класс. Составитель В.М. Казакевич Москва «Просвещение» 2019 г.  
6.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПин  №2.4.2.2821-10   
 Место и роль предмета в инвариантной или вариативной части учебного плана    

Предмет «технология» изучается с 5-го по 9-й класс. На изучение технологии в 8 классе выделено в неделю – 2 часа, количество часов в год- 68. 
По индивидуальному учебному плану содержание программы изучается 2 часа.   
Особенности обучающегося.                                                                                                                У обучающихся с ЗПР наблюдается некоторая 
задержка психического развития – нарушение нормального темпа психического развития, когда отдельные психические функции (память, 
внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своем развитии от принятых психологических норм для данного возраста,    
страдают в первую очередь память, внимание, работоспособность, аффективно-волевая сфера, что препятствует полноценному использованию и 
развитию интеллектуальных возможностей ребенка Наблюдается низкий (по сравнению с нормально развивающимися сверстниками) уровень 
развития восприятия. Это проявляется в необходимости более длительного периода времени для приема и переработки информации; в 
недостаточности, ограниченности, знаний этих детей об окружающем мире; в затруднениях при узнавании предметов, находящихся в 
непривычном положении, контурных и схематических изображений.  
Отмечаются особенностей внимания его неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, трудности переключения.  
  
Правила работы с детьми с особенностями (коррекционная работа).                                                                     1.  Постоянно держать 
учащегося в поле зрения, не оставлять 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 ему об этом.  



5. Проводить дополнительные индивидуальные занятия по закреплению материала.  
6. Дробить инструкцию на части.  
7. Использовать максимальное количество анализаторов при усвоении нового материала.  
8. Применять красивую, яркую наглядность.  
9. Не концентрировать внимание на недостатках ребенка.  
10. При необходимости посоветоваться с родителями, специалистами сопровождения.  
 Цели и задачи образования   

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 развития;  
• Нормализация учебной деятельности;  
• Коррекция недостатков эмоционально-личностного развития;  
• Социально-трудовая адаптация.  
 Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 Личностными результатами изучения предмета «технология» являются следующие умения:  
- проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности;  
- формирование ответственного отношения к учению, овладение элементами организации умственного и физического труда;  
- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 
перспективных потребностей;  
- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и 
профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;  
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 
выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;  
- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 
природным и хозяйственным ресурсам;  
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  
Метапредметными результатами изучения предмета «технология» 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 (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).   
- подбирать к каждой проблеме (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.  
- в ходе представления проекта давать оценку его результатам.   
- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха.  
- 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»).  
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов).   
 
Познавательные УУД:  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:  
- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;   
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;   
- 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.  
- преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 
Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.     
- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (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.   
- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен).  
- 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.  
  
 
Планируемые результаты освоения курса технологии  

 При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  
 Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе:  
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; проявление 
познавательной активности в области предметной технологической деятельности;  
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;  
• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 
стратификации;  
• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения перспективных 
потребностей;  
• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 
труду;  
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и 
профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;  
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 
выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;  
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;  
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;  
• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 
природным и хозяйственным ресурсам;  
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  
Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:  
• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;  
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи 
на основе заданных алгоритмов;  



• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 
применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и 
выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;  
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного подхода к 
решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;  
• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию техникотехнологического и 
организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 
данных;  
• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 
познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 
решение общих задач коллектива;  
• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-
трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах;  
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 
труда в соответствии с технологической культурой производства;  
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 
обществе и коллективе требованиям и принципам;  
• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации.  
Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:   
в познавательной сфере:  
• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 
технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 
информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 
средствах и технологиях создания объектов труда;  
• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под 
руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;  
• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 
технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  



• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 
применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 
дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  
• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, 
овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации;  
• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 
общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 
обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;  
• овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной организации 
труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; в трудовой сфере:  
• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 
инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;  
• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 
проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;  
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 
технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;  
• выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 
ситуацией общения;  
• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 
измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  
• документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая  
оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; в мотивационной сфере:  
• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда;  
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;  
• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное 
продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 
начального профессионального или среднего специального образования;  
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 
предпринимательской деятельности;  
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при 
обосновании объекта труда и выполнении работ; в эстетической сфере:  
• овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов  труда,  дизайнерского проектирования изделий; 
разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;  
• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации труда;  
• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 
оптимальное планирование работ;  



• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;  
• участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт в коммуникативной 
сфере:  
• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь 
согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 
техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 
адекватные стратегии коммуникации;  
• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 
эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями;  
• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в 
споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом;  
• адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; 
построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; в 
физиолого-психологической сфере:  
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 
механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;  
• соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических требований;  
• сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.  
  
Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология»  

 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций.  
В результате обучения учащиеся овладеют:  

-трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, информации, необходимыми для 
создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями           
навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, бытовых электрических приборов; культуры труда,  
уважительного отношения к труду и результатам труда.  
В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого направления, получает возможность ознакомиться:  

-с основными технологическими понятиями и характеристиками;  
-технологическими свойствами и назначением материалов;  
-назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;  
-видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности домашнего труда;  
-видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий обработки материалов и 
получения продукции на окружающую среду и здоровье человека;  
-профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; Обучающиеся 
научатся выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:  



-рационально организовывать рабочее место;  
-находить необходимую информацию в различных источниках;  
-составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта;  
-выбирать сырьё, материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;  
-конструировать, моделировать, изготавливать изделия;  
-выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, 
электроприборов;  
-соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; -
осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами контроль качества изготовляемого изделия или 
продукта;  
-находить и устранять допущенные дефекты;  
проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и  
доступных материалов;  
-распределять работу при коллективной деятельности.                                                                                          К концу учебного года учащиеся 

должны знать:  
-основные требования к техническому рисунку, эскизу и чертежу;  
-основные параметры качества детали: форма, шероховатость, размеры каждой элементной поверхности и их взаимное расположение; способы 
осуществления их контроля;  
-пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую среду и собственное здоровье; -что 
представляет собой текстовая и графическая информация;  
-требования к материалам, которые необходимо учитывать при их обработке;  
-виды пиломатериалов, их практическое применение;  
-возможности использования микрокалькулятора в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, получения необходимой 
информации о технологии обработки деталей и сборки изделий;  
-источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации; уметь:  
-рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении указанных работ; -
выполнять основные операции по обработке конструкционных материалов ручными инструментами, изготавливать простейшие изделия из 
древесины, проволоки, тонколистового металла по инструкционно -технологическим картам;  
-читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей;  
-понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ;  
-находить необходимую техническую информацию;  
-читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали;  
-соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах;  
владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов  
красками и лаками);  
-применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической деятельности;  



-проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов.  
 При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда.  
При изучении темы «Методы и средства творческой и проектной деятельности» ученик научится:  
• Обосновывать и осуществлять учебные проекты материальных объектов, нематериальных услуг, технологий:  
• обосновывать потребность в конкретном материальном благе, услуге или технологии;  
• чётко формулировать цель проекта (вид, форму и предназначение изделия, услуги, технологии); Ученик получит возможность научиться:  
• Применять методы творческого поиска технических или технологических решений;  
 При изучении темы «Производство»  ученик научится:  
• Соотносить изучаемый объект или явления с природной средой и техносферой;  
• различать нужды и потребности людей, виды материальных и нематериальных благ для их удовлетворения; Ученик получит возможность 
научиться:  
• Изучать характеристики производства;  
 
 
При изучении направления «Технология» ученик научится:  
• Чётко характеризовать сущность технологии как категории производства;  
• разбираться в видах и эффективности технологий получения, преобразования и применения материалов, энергии, информации, объектов 
живой природы и социальной среды; Ученик получит возможность научиться:  
• Оценивать возможность и целесообразность применения современных технологий в сфере производства и сфере услуг в своём социально-  
производственном окружении;  
 При изучении направления «Техника» ученик научится:  
• Разбираться в сущности того, что такое техника, техническая система, технологическая машина, механизм;  
• классифицировать виды техники по различным признакам; находить информацию о современных видах техники; Ученик получит 
возможность научиться:  
• Оценивать технический уровень совершенства действующих машин и механизмов;  
 При изучении направления «Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов» ученик научится:   
• Читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты;  
• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; Ученик 
получит возможность научиться:  
• Выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки;  
 При изучении направления «Технологии получения, преобразования и использования энергии» ученик научится:  
• Характеризовать сущность работы и энергии;  
• разбираться в видах энергии, используемых людьми;  
• ориентироваться в способах получения, преобразования, использования и аккумулирования механической энергии; Ученик получит 
возможность научиться:  



• Оценивать эффективность использования различных видов энергии в быту и на производстве; • разбираться в источниках различных видов 
энергии и целесообразности их применения в различных условиях;  
 При изучении направления «Технологии получения, обработки и использования информации» ученик научится:  
• Разбираться в сущности информации и формах её материального воплощения;  
• осуществлять технологии получения, представления, преобразования и использования различных видов информации;  
• применять технологии записи различных видов информации; Ученик получит возможность научиться:  
• Пользоваться различными современными техническими средствами для получения, преобразования, предъявления и сохранения 
информации;  
• осуществлять поиск и извлечение информации из различных источников с применением современных технических средств;  
 При изучении направления «Технологии растениеводства» ученик научится:  
• Выполнять основные агротехнологические приёмы выращивания культурных растений;  
• определять полезные свойства культурных растений;                                                                   •  классифицировать культурные растения по 
группам; Ученик получит возможность научиться:  
• определять микроорганизмы по внешнему виду;  
 При изучении направления «Технологии животноводства» ученик научится:  
• Описывать роль различных видов животных в удовлетворении материальных и нематериальных потребностей человека; • анализировать 
технологии, связанные с использованием животных;  
• выделять и характеризовать основные элементы технологий животноводства;  
• собирать информацию и описывать технологии содержания домашних животных; Ученик получит возможность научиться:  
• Приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий животноводства;  
проводить исследования способов разведения и содержания домашних животных в своей семье, семьях друзей;  
 При изучении направления «Социально-экономические технологии» ученик научится:  
• Разбираться в сущности социальных технологий; •  ориентироваться в видах социальных технологий; Ученик получит возможность 
научиться:  
Обосновывать рациональную совокупность личных потребностей и её построение по приоритетным потребностям;  
  
При изучении направления «Социально-экономические технологии» ученик научится:  
• Разбираться в сущности социальных технологий;                                                                                •  ориентироваться в видах 
социальных технологий; Ученик получит возможность научиться:  
Обосновывать рациональную совокупность личных потребностей и её построение по приоритетным потребностям;  
 Наряду с общеучебными умениями учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий. Все это позволяет реализовать современные 
взгляды на предназначение, структуру и содержание технологического образования. 
 
 
 
 



 
Содержание учебного предмета. 8 класс (2 часа в неделю-68 час.)  

  

№  
Название 

раздела   

Содержание 

учебного 

предмета, курса  

Кол-во 

часов  
Форма организации  Основные виды деятельности  

1  Методы и 
средства 
творческой и 
проектной 
деятельности   
  

Сущность 
творчества и 
проектной 
деятельности. 
Этапы проектной 
деятельности  
  

4ч.  Традиционные уроки 
(усвоение новых знаний, 
закрепление изученного, 
повторительно 
обобщающий урок, 
комбинированный урок, 
урок контроля знаний.            
Правила ТБ видео урок  

Самооценка интересов и склонностей к какому-
либо виду деятельности. Составление перечня и 
краткой характеристики этапов проектирования 
конкретного продукта труда. Анализ качества 
проектной документации проектов, выполненных 
ранее одноклассниками. Деловая игра «Мозговой 
штурм». Разработка изделия на основе 
морфологического анализа.                            
Разработка изделия на основе метода фокальных 
объектов и морфологической матрицы. Сбор 
информации по стоимостным показателям 
составляющих проекта. Расчёт себестоимости 
проекта. Подготовка презентации проекта с 
помощью Microsoft PowerPoint.  
  

2  Производство  
  

Что такое 
техносфера.  
Естественная и 
искусственная 
окружающая  
среда 
(техносфера).       
Что такое 
потребительские 
блага. 
Производство 
потребительских 
благ. Общая 
характеристика 

4 ч  Традиционные уроки 
(усвоение новых знаний, 
закрепление изученного, 
повторительно 
обобщающий  
урок,                                 
комбинированный урок, 
урок контроля знаний 
Правила ТБ видео урок  

Сбор дополнительной информации по теме в 
Интернете и справочной литературе. Проведение 
наблюдений. Составление рациональных перечней 
потребительских благ для современного человека. 
Ознакомление с измерительными приборами и 
проведение измерений различных физических 
величин. Учебное управление средствами труда. 
Сравнение характеристик транспортных средств. 
Моделирование транспортных средств. Экскурсии. 
Подготовка иллюстрированных рефератов и 
коллажей по темам раздела.  
Ознакомление с образцами предметов труда 
различных производств 



производства. 
Производство и 
труд как его 
основа. 
Современные 
средства труда. 
Проектная 
деятельность. Что 
такое творчество.  

3  Промышленн
ый дизайн.   
  

Анализ 
формообразовани
я промышленного 
изделия. 
Натурные 
зарисовки 
промышленного 
изделия. 
Генерирование 
идей по 
улучшению 
промышленного 
изделия. 
Создание 
прототипа 
промышленного 
изделия. 
Испытание 
прототипа.  
Презентация 
проекта перед 
аудиторией.  

12ч.  Традиционные уроки 
(усвоение новых знаний, 
закрепление изученного, 
повторительно   
обобщающий урок, 
комбинированный урок, 
урок контроля знаний 
Правила ТБ видео урок  

Творчество в жизни и деятельности человека. 
Проект как форма представления результатов 
творчества.  
Основные этапы проектной деятельности и их 
характеристики.  
Техническая и технологическая документация 
проекта, их виды и варианты оформления.                   
Методы творческой деятельности: метод 
фокальных объектов, мозговой  штурм, 
морфологический анализ.  
Дизайн в процессе проектирования продукта труда. 
Методы творчества  в проектной деятельности.  
Экономическая оценка проекта и его презентация. 
Реклама полученного продукта труда на рынке 
товаров и услуг.  
  



4  Технология  Сущность 
технологии в 
производстве. 
Виды технологий.     
Характеристика 
технологии и 
технологическая 
документации.  

6ч.  Традиционные уроки 
(усвоение новых знаний, 
закрепление изученного, 
повторительно 
обобщающий урок, 
комбинированный урок, 
урок контроля знаний 
Правила ТБ видео урок  

Сбор  дополнительной информации по теме в 
Интернете и справочной литературе. Проведение 
наблюдений.  Составление рациональных 
 перечней потребительских  благ  для 
современного  человека.  
Ознакомление с образцами предметов труда. 
Учебное управление технологическими 
средствами труда. Ознакомление с 
измерительными приборами для контроля 
технологий и проведение измерений различных 
технических, технологических и физических 
параметров предмета труда. Экскурсии. 
Подготовка рефератов. 
 

5  Техника  
  
  

Техника и её 
классификация.   
Инструменты, 
механизмы и 
технические 
устройства. 
Рабочие органы 
техники. 
Конструирование 
и моделирование 
техники.   

6ч.  Традиционные уроки 
(усвоение новых знаний, 
закрепление изученного, 
повторительно 
обобщающий урок, 
комбинированный урок, 
урок контроля знаний 
Правила ТБ видео урок  

Составление  
иллюстрированных проектных обзоров техники по 
отдельным отраслям и видам. Ознакомление с 
имеющимися в кабинетах и мастерских видами 
техники: инструментами, механизмами, станками, 
приборами и аппаратами.  
Ознакомление с конструкцией и принципами 
работы рабочих органов различных видов 
техники.                      Изготовление моделей  
рабочих органов техники  
Ознакомление с принципиальной конструкцией 
двигателей.  
Ознакомление с конструкциями и работой 
различных передаточных механизмов  и 
трансмиссий.  
Изготовление моделей передаточных механизмов.  
Изучение конструкции и принципов работы 
устройств и систем управления техникой, 
автоматических устройств бытовой техники. 
Сборка простых автоматических устройств из 
деталей конструктора.  
Сборка из деталей конструктора 
роботизированных устройств.     Управление 
 моделями роботизированных устройств.  
  



6 Технологии 
получения, 
обработки,  
преобразовани
я и 
использования  
материалов 

Виды 
конструкционных 
материалов и их 
свойства.  
Графическое 
отображение 
формы предмета. 
Чертёж, эскиз и 
технический 
рисунок. Виды и 
особенности 
свойств 
текстильных 
материалов. 
Особенности 
ручной обработки 
текстильных 
материалов и 
кожи. Технологии 
механической 
обработки и 
соединения 
деталей из 
различных 
конструкционных 
материалов. 
Механические 
свойства 
конструкционных 
материалов. 
Технология 
механической 
обработки 
материалов.    
 

14 ч. Традиционные уроки 
(усвоение новых знаний, 
закрепление изученного, 
повторительно 
обобщающий урок, 
комбинированный урок, 
урок контроля знаний. 
Правила ТБ видео урок 

Организация рабочего места для столярных работ. 
Чтение графического изображения изделия. 
Разметка плоского изделия. Характеристика 
пиломатериалов и древесных материалов. 
Определение плотности древесины по объёму и 
массе образца. Определение видов лесоматериалов 
и пороков древесины. Выполнение упражнений по 
овладению рациональными и безопасными 
приёмами работы механическими и 
электрифицированными (аккумуляторными) 
ручными инструментами при пилении, строгании, 
сверлении, шлифовании. Соединение деталей из 
древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 
Конструирование и моделирование изделий из 
древесины. Разработка сборочного чертежа со 
спецификацией объёмного изделия и составление 
технологической карты. Разработка 
конструкторской и технологической документации 
на проектируемое изделие с применением 
компьютера. Изготовление изделия из древесных 
материалов с применением различных способов 
соединения деталей.  
Подготовка к работе токарного станка для 
вытачивания изделий из древесины. Вытачивание 
деревянной детали по чертежу и технологической 
карте. 



7. Технологии 
получения, 
преобразовани
я и  
использования 
энергии 

Что такое 
энергия. Виды 
энергии. 
Накопление 
механической 
энергии.   

6 ч. Традиционные уроки 
(усвоение новых знаний, 
закрепление изученного, 
повторительно 
обобщающий урок, 
комбинированный урок, 
урок контроля знаний 
Правила ТБ видео урок 

Сбор  дополнительной информации об областях 
получения и применения механической энергии в 
Интернете и справочной литературе. 
Ознакомление с устройствами, использующими 
кинетическую и потенциальную энергию.  
Изготовление и испытание маятника Максвелла. 
Изготовление игрушки «йо-йо».  
Сбор  дополнительной информации об областях 
получения и применения  тепловой энергии в 
Интернете и справочной литературе.  
Ознакомление с бытовыми техническими 
средствами получения тепловой энергии и их 
испытание. Сбор дополнительной информации об 
областях получения и применения магнитной, 
электрической и электромагнитной энергии в  
Интернете и справочной литературе. Опыты с 
магнитным, электрическим и электромагнитным 
полем. Сборка и испытание электрических цепей с 
источником постоянного тока. Опыты по 
осуществлению экзотермических и 
эндотермических реакций.  
Изготовление модели простейшего 
гальванического элемента. Сбор дополнительной 
информации об областях получения и применения 
ядерной и термоядерной энергии в Интернете и 
справочной литературе. Подготовка 
иллюстрированных рефератов по теме. 
Ознакомление с работкой радиометра и дозиметра. 

8. Технологии 
получения, 
обработки 
использования 
и  
информации  
  
   

Информация. 
Информация и её 
виды. Каналы 
восприятия 
информации 
человеком. 
Способы 
материального 
представления и 
записи 

6ч. Традиционные уроки 
(усвоение новых знаний, 
закрепление изученного, 
повторительно-
обобщающий урок, 
комбинированный урок, 
урок контроля знаний 
Правила ТБ 
видео урок 

Оценка восприятия содержания информации в 
зависимости от установки. Сравнение скорости и 
качества восприятия информации различными 
органами чувств. 
Чтение и запись информации различными 
средствами отображения информации. 
Составление формы протокола и проведение 
наблюдений реальных процессов. Проведение 
опыта по оценке потери механической энергии в 
маятнике Максвелла. Проведение хронометража и 
фотографии учебной деятельности Освоение 



визуальной 
информации. 

методов запоминания информации. Аудио-, фото- 
и видеозапись информации. Представление, запись 
информации и обработка информации с помощью 
компьютера. Представление информации 
вербальными и невербальными средствами. 
Деловые игры по различным сюжетам 
коммуникации 

9. Технологии 
растение-
водства 

Растения как 
объект 
технологии. 
Значение 
культурных 
растений в 
жизнедеятельност
и человека. 
Общая 
характеристика и 
классификация 
культурных 
растений. Общая 
технология 
выращивания 
культурных 
растений. 
Технологии 
использования 
дикорастущих 
растений. 
Исследования 
культурных 
растений или 
опыты с ними. 

4ч. Традиционные уроки 
(усвоение новых знаний, 
закрепление изученного, 
повторительно-
обобщающий урок, 
комбинированный урок, 
урок контроля знаний 
Правила ТБ 
видео урок 

Определение основных групп культурных 
растений. 
Визуальная диагностика недостатка элементов 
питания культурных растений. Освоение способов 
и методов вегетативного размножения культурных 
растений (черенками, отводками, прививкой, 
культурой ткани) на примере комнатных 
декоративных культур. Проведение 
фенологических дений за комнатными растениями. 
Освоение способов подготовки почвы для 
выращивания комнатных растений, рассады 
овощных культур в условиях школьного кабинета. 
Определение чистоты и всхожести семян. 
Освоение способов подготовки семян к посеву на 
примере комнатных или овощных культур. 
Освоение основных способов посева/посадки 
комнатных или овощных культурных растений в 
условиях школьного кабинета. Составление 
графика агротехнологических приёмов ухода за 
культурными растениями. Освоение способов 
хранения овощей и фруктов. 
Определение основных видов дикорастущих 
растений, используемых человеком. Освоение 
технологий заготовки сырья дикорастущих 
растений на примере растений своего региона. 
Освоение способов переработки сырья 
дикорастущих растений (чаи, настои, отвары и 
др.). Освоение основных технологических приёмов 
аранжировки цветочных композиций. Освоение 
основных технологических приёмов 
использования комнатных культур в оформлении 
помещений (на примере школьных помещений). 



Освоение основных технологических приёмов 
использования цветочно-декоративных культур в 
оформлении ландшафта пришкольной территории. 
Изучение с помощью микроскопа основных 
объектов биотехнологии. Освоение 
технологических операций получения 
кисломолочной продукции. 

10. Технологии 
животноводст
ва 

Животные и 
технологии XXI 
века. Животные и 
материальные 
потребности 
человека. 
Сельскохозяйстве
нные животные и 
животноводство. 
Животные — 
помощники 
человека. 
Животные на 
службе 
безопасности 
жизни человека. 
Животные для 
спорта, охоты, 
цирка и науки. 

2ч Традиционные уроки 
(усвоение новых знаний, 
закрепление изученного, 
повторительно-
обобщающий урок, 
комбинированный урок, 
урок контроля знаний 
Правила ТБ 
видео урок 

Сбор информации и описание примеров 
разведения животных для удовлетворения 
различных потребностей человека, классификация 
этих потребностей. 
Описание технологии разведения домашних 
животных на примере своей семьи, семей своих 
друзей, зоопарка. 
Сбор информации и описание условий содержания 
домашних животных в своей семье, семьях друзей. 
Проектирование и изготовление простейших 
технических устройств, обеспечивающих условия 
содержания животных и облегчающих уход за 
ними: клетки, будки для собак, автопоилки для 
птиц, устройства для аэрации аквариумов, 
автоматизированные кормушки для кошек и др. 
Бездомные животные как проблема своего 
микрорайона. 
Составление рационов для домашних животных в 
семье, организация их кормления. 
Сбор информации и описание работы по 
улучшению пород кошек и собак в клубах. 
Описание признаков основных заболеваний 
домашних животных по личным наблюдениям и 
информационным источникам. Выполнение на 
макетах и муляжах санитарной обработки и других 
профилактических мероприятий для кошек, собак. 
Ознакомление с основными ветеринарными 
документами для домашних животных. 



11 Социально-
экономически
е технологии 

Сущность и 
особенности 
социальных 
технологий. Виды 
социальных 
технологий. 
Человек как 
объект 
технологии. 
Потребности 
людей. 
Содержание 
социальных 
технологий. 

4ч. Традиционные уроки 
(усвоение новых знаний, 
закрепление изученного, 
повторительно-
обобщающий урок, 
комбинированный урок, 
урок контроля знаний 
Правила ТБ 
видео урок 

Тесты по оценке свойств личности. Составление и 
обоснование перечня личных потребностей, их 
иерархическое построение. Разработка технологий 
общения при конфликтных ситуациях. Разработка 
сценариев проведения семейных и общественных 
мероприятий. Составление вопросников, анкет и 
тестов для контроля знаний по учебным 
предметам. Проведение анкетирования и 
обработка результатов. Составление вопросников 
для выявления требований к качеству конкретного 
товара. Оценка качества рекламы в средствах 
массовой информации. Анализ позиций простого 
бизнес-плана и бизнес-проекта. Деловая игра 
«Приём на работу». Анализ типового трудового 
контракта. 

 Итого  68 ч.   

 
 

 

                   Физическая культура 
 
    8 КЛАСС  Лёгкая атлетика   
           
№ Тема урока       Планируемые результаты   
п/         Личностные результаты 

п    Предметные результаты УУД   
1 Постановочный Правила Соблюдать  правила Познавательные: Умение Формирование ценностных 

 безопасности на уроках поведения   и структурировать знания. ориентиров и смыслов учебной 
 легкой атлетикой предупреждения   Осваивать технику бега различными деятельности. 
2 Стартовая проверочная травматизма во время способами. Соблюдать правила техники Активное включение в общение и 

 работа. (мониторинг занятий физическими безопасности при выполнении беговых взаимодействие со сверстниками 
 физического развития). упражнениями;   упражнений. Осуществлять поиск на принципах уважения и 
    характеризовать основные необходимой информации для доброжелательности, 
3 Ускорения с высокого физические  качества. выполнения учебных заданий. Осознанно взаимопомощи и сопереживания. 

     

 старта   Измерять показатели и произвольно строить сообщения в Проявление 
    

 Низкий старт. физического развития и устной форме используя названия дисциплинированности, 



    

 Представление о ЗОЖ физической    общеразвивающих упражнений. трудолюбия. 
4 Беговые упражнения подготовленности;   Осуществлять выбор наиболее упорства в достижении 

 Зачет:   выполнять простейшие эффективных способов подбора поставленных целей. Умение 
 Бег 30 метров Бег 60 приёмы  оказания упражнений в зависимости от мобилизовать свои личностные и 
 метров   доврачебной помощи при конкретных условий. Выявлять связь физические ресурсы. 
 Бег 1000 м)   травмах и ушибах, занятий физической культурой с трудовой Чувство сопричастности и гордости 
 Бег 1500м   технически правильно и оборонной деятельностью. за свою Родину через знакомство с 
 Кросс   выполнять    Характеризовать роль и значение ЗОЖ в современными олимпийскими 
5 Прыжок в длину с лёгкоатлетические   сохранении и укреплении здоровья. играми и спортивными традициями. 

 разбега (зачет) упражнения.     Установка на здоровый образ 
6 Метание мяча с 4-5      жизни. Первоначальные 

 шагов разбега ( зачет)      представления о строении и 
 Название разучиваемых      движениях человеческого тела. 
        

 упражнений и основы      Формирование потребности в 
      

самостоятельных занятиях  правильной техники их      
      физической культурой.  

выполнения. 
       

          

 
Спортивные игры  

 
№ Тема урока   Планируемые результаты  
п/п     Личностные результаты 

   Предметные результаты УУД  
1 Постановочный урок.  Соблюдать правила Познавательные: Формирование ценностных 

 Техника безопасности на  поведения и предупреждения осуществлять поиск необходимой ориентиров и смыслов учебной 
 занятиях по спортивным  травматизма во время игр. информации для выполнения учебных деятельности. 
 играм.  Характеризовать основные заданий. Осуществлять выбор наиболее Совершенствовать имеющие 
2 Стойка игрока.  физические качества. эффективных способов подбора знания Получение знаний о 

 Перемещение в стойке  Измерять показатели упражнений в зависимости от технике безопасности во время 
 игрока приставными  физического развития и конкретных условий. Осуществлять занятий спортивными играми. 
 шагами. Значение смысла  физической синтез при составлении комплексов Установка на здоровый образ 
 символики и ритуалов  подготовленности; упражнений для утренней зарядки. жизни. Интерес к различным 
 Олимпийских игр  выполнять простейшие Анализировать технику игры, строя видам физкультурно- 
3 Передача мяча сверху  приёмы оказания логичные рассуждения. Принимать оздоровительной деятельности. 

 двумя руками на месте и  доврачебной помощи при адекватные решения в условиях игровой Знание основных моральных норм 
  

травмах и ушибах. деятельности. Характеризовать роль и и ориентация на их выполнение в 



 после перемещения  
  

Выполнять игровые действия значение ЗОЖ в сохранении и игровых видах спорта.  вперед  
  из спортивных игр. укреплении здоровья. Выявлять Способность активно включаться    

 (зачет)  Организовывать подвижные характерные ошибки в технике передач. в физкультурно-оздоровительные 
  игры во время отдыха. Регулятивные: и спортивные мероприятия    
   

Овладение техникой Соблюдение требований техники Формирование готовности 4 Передача мяча над собой.  
 То же через сетку.  передачи и приема мяча безопасности. принять на себя ответственность 
 (зачет  снизу и сверху. Умение регулировать и оценивать свои Способность к самооценке своих 
5 Прямой нападающий  Демонстрировать игру по действия. Способность проявлять действий, поступков. 

 удар после  правилам пионербола. культуру общения и взаимодействия в  
 подбрасывания мяча  Знать правила игры процессе занятий физической  
 партнером   культурой. Вместе с учителем ставить  
    новые учебные задачи, учитывая свои  
6 Нижняя прямая подача 



через сетку (Зачет) 
 
7 Учебная игра в волейбол 

по упрощенным 
правилам Тактика игры 
в волейбол. 

 
10 Контрольный урок. 

Стартовая 
проектная задача  

11 Обобщающий 

 
физические возможности. 
Самостоятельно осваивать новые 
упражнения по схеме представленной 
учителем; осуществлять контроль 
физического развития, использую тесты 
для определения уровня развития 
физических качеств; проводить 
самоанализ выполняемых упражнений. 
Планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей. 
Различать способ и результат 
собственных и коллективных действий. 
Комуникативные: Умение выражать 
свои мысли.  
Осуществлять взаимный контроль. 
Использовать речь для регуляции 
своего действия и действий партнёра; 
отстаивать свое мнение, формулируя 
собственную позицию; 
контролировать свои действия в 
коллективной игре; задавать вопросы 
для уточнения техники упражнений и 
правил игры. Во время игр строить 
тактические действия, взаимодействия  
с партнёром; следить за 
действиями других участников 
игры. Осуществлять совместную 
деятельность в парах, группах 

Проявление 
дисциплинированности,  
трудолюбия в достижении 
поставленных целей 

 
Гимнастика  

 
№ Тема урока 

п/п 

 
Планируемые результаты  

Личностные результаты 

Предметные результаты УУД 



 
1 Постановочный 

Техника безопасности 
на уроках гимнастики  

2 Способы двигательной 
деятельности 
Строевые упражнения  

3 Общеразвивающие 
упражнения  

3 Акробатические 
упражнения  

4 Акробатическая  
комбинация из ранее 

изученных 
элементов (зачет)  

5 Висы и упоры (зачет)  
о Лазание  
7 Упражнения в 

равновесии (на 
бревне) (зачет)  

8 Опорный прыжок 
прыжок согнув 
ноги прыжок ноги 
врозь (зачет)  

9 Ритмическая гимнастика.  
10 Обобщающий урок по 

гимнастике  
11 Контрольный 

тематический урок по 
гимнастике 

Соблюдать технику 
безопасности во время 
занятий физическими 
упражнениями; 
характеризовать 
физические качества: 
гибкость и силу, уметь 
измерять их показатели; 
выполнять простейшие 
приёмы оказания  
доврачебной помощи при 
травмах и ушибах. Уметь 
выполнять строевые 
приёмы, акробатические 
упражнения, 
гимнастические 
упражнения на снарядах. 
Характеризовать роль 
домашних заданий по 
физической культуре. 
Вести дневник 
самонаблюдения, 
демонстрировать 
правильную осанку. 

 
Познавательные: осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий. 
Осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной форме используя 
названия общеразвивающих 
упражнений. Осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов 
подбора упражнений в зависимости 
от конкретных условий. 
Характеризовать роль и значение 
ЗОЖ в сохранении и укреплении 
здоровья. Использовать знаково-
символические средства, модели, 
схемы для составления и записи 
общеразвивающих упражнений.   
Регулятивные: Уметь ставить новые 
учебные задачи, учитывая свои 
физические возможности. Оценивать 
технику выполнения упражнения 
одноклассника, проводить анализ 
действий. Самостоятельно осваивать 
новые упражнения по схеме 
представленной учителем; осуществлять 
контроль физического развития, 
использую тесты для определения 
уровня развития физических качеств; 
проводить самоанализ выполняемых 
упражнений. Комуникативные: 
Использовать речь для регуляции своего 
действия; контролировать свои действия 
в коллективной работе; задавать 
вопросы для уточнения техники 

 
Формирование представления о 
многообразии видов спортивной 
гимнастики, о влияния занятий 
гимнастикой на осанку и 
телосложение. Получение знаний  
о технике безопасности, страховке 
и самостраховке на уроках 
гимнастики. Чувство 
сопричастности и гордости за 
свою Родину через знакомство с 
Олимпийскими чемпионами 
Самарской области. Установка на 
здоровый образ жизни. Принятие 
ответственности за своё 
физическое развитие. 
Формирование желания двигаться 
красиво, легко и не принуждённо. 
Способность к самооценке на 
основе критериев успешности 
физкультурной деятельности 



упражнений или правил игры. 
 
 
      Лыжная подготовка   
         

№ Тема урока     Планируемые результаты   
п/п        Личностные результаты  

      Предметные результаты УУД   
1 Техника безопасноти.  Соблюдать правила Познавательные: осуществлять поиск Формирование  
2 Одновременный   поведения и необходимой информации для выполнения представления о  

 одношажный ход   предупреждения учебных заданий. . Осуществлять выбор многообразии видов лыжного  
3 Подъем  в гору травматизма во время наиболее эффективных способов подбора спорта, о влияния занятий на  

 скользящим шагом   занятий ; характеризовать упражнений в зависимости от конкретных осанку и телосложение.  
4 Преодоление бугров и физические качества: условий. Выявлять связь занятий физической Получение знаний о технике  

 впадин при спуске с выносливость и силу, культурой с трудовой и оборонной безопасности, страховки и  
 горы     уметь измерять их деятельностью. . самостраховки на занятиях .  
5 Поворот на месте махом. показатели ; выполнять Регулятивные: Чувство сопричастности и  
6 Прохождение дистанции простейшие приёмы вместе с учителем ставить новые учебные гордости за свою Родину  

 4 км     оказания доврачебной задачи, учитывая свои физические через знакомство с  
7 Игры: «Гонки  с помощи при травмах и возможности. Оценивать технику выполнения чемпионами Самарской  

 

ушибах. Уметь упражнения одноклассника, проводить анализ области по лыжному спорту. 
 

 преследованием»,    
   

передвигаться с помощью действий. Самостоятельно осваивать новые Установка на здоровый образ 
 

 «Гонки на выбывание» и  
 др.     лыж. упражнения по схеме представленной жизни. Принятие  
      

учителем; осуществлять контроль физического ответственности за своё 
 

8 Обобщающий урок     
   

развития, использую тесты для определения физическое развитие. 
 

9 Контрольный урок     
   

уровня развития физических качеств; 
  

         

       проводить самоанализ выполняемых   
       упражнений.   
       Комуникативные: Использовать речь для   
       регуляции своего действия; отстаивать свое   
       мнение, формулируя собственную позицию;   
       Осуществлять анализ выполненных действий.    
 
                                         ОБЖ. 



Психокоррекционные занятия (педагог-психолог): коррекция и развитие компетенций коммуникативной, 
эмоционально-волевой и личностной сферы, навыков социального поведения. 
 
      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 

 
2 

2  
4 

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 

 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
28 
 

1.3 Заключительное занятие. Рефлексия. 
 

2 
 

 ИТОГО 34 

 
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 
 

 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

32 

1.2 Итоговое  занятие. Рефлексия. 
 

2 
 

 ИТОГО 34 

 

 
Логопедические занятия (учитель русского языка) : коррекция нарушений письменной речи. 

Программа логопедической коррекции речи рассчитана на учебный план, в котором для логопедических занятий в 8 классе – 1 час 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 8 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 в 7 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 8 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 
 
 
Коррекционно-педагогические занятия: 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. 

8 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 тек
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Календарно-тематическое планирование коррекционных занятий по русскому языку в 8  классе  (интегрированное обучение) 

( 1 час в неделю). 

№ 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 Текст. Средства связи предложений в тексте 
 

8.  Развитие логики и обогащение словаря Стили литературного языка. Публицистический стиль 

9.  Развитие орфографической зоркости Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий 

10.  Развитие синтеза и анализа Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми 

11.  Развитие логики и обогащение словаря Описание внешности человека 

12.  Развитие синтеза и анализа Гласные в суффиксах действительных причастий 

13.  Развитие логики и обогащение словаря Действительные причастия прошедшего времени 

14.  Развитие орфографической зоркости Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени 

15.  Развитие синтеза и анализа Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастий 

16.  Развитие орфографической зоркости Н и НН в суффиксах страдательных причастий 

17.  Развитие орфографической зоркости Н и НН в суффиксах страдательных причастий 
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18.  Развитие связной речи. Употребление страдательных причастий в речи 

19.  Развитие орфографической зоркости Орфограммы в суффиксах причастий 

20.  Развитие связной речи. Приемы сжатия текста для выборочного изложения 

21.  Развитие орфографической зоркости Орфограммы в суффиксах причастий 

22.  Развитие синтеза и анализа Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 

23.  Развитие орфографической зоркости Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 

24.  Развитие орфографической зоркости Буквы Е и Е после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 
времени 

25.  Развитие орфографической зоркости Подготовка к сочинению-описанию внешности человека с использованием 
причастий 

26.  Развитие синтеза и анализа Орфограммы темы «Причастие» 

27.  Развитие памяти и внимания Словарные слова и термины 

28.  Развитие пространственных отношений Деепричастный оборот 

29.  Развитие орфографической зоркости Раздельное написание НЕ с деепричастиями 

30.  Развитие связной речи Сочинение на основе картины. 

31.  Развитие синтеза и анализа Орфограммы темы «Деепричастие» 

32.  Развитие памяти и внимания Разряды наречий 

33.  Развитие логики и обогащение словаря Степени сравнения наречий 

34.  Развитие связной речи. Составление текста- рассуждения 

 
 
 

 



 

 

 

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, 8  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 8 класс» 

В результате освоения курса алгебры и геометрии в 8 классе учащиеся должны овладеть необходимыми знаниями, умениями и 

навыками. 

В ходе преподавания алгебры и геометрии в 8 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 8 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 

 Опорный 

конспект. 

06.09. 

  

  

  

  

  

  

  



 

уравнений. Уметь распознавать 

линейные уравнения. 

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 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

П: проводить анализ способов 

решения задач 

Л: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению нового 

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 

практических 

заданий. 

13.09. 

  

  

  

  

  

  

  

Начальные геометрические сведения    (2 часа) 

3 

Смежные и 

вертикальны

е углы 

Урок 

освоения 

новых 

Смежные, 

вертикальные 

углы. Свойства. 

Л: уметь ориентироваться в учебной 

деятельности. 

К: планировать сотрудничество со 

Знать основные понятия 

темы: Смежные и 

вертикальные углы. Уметь 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельн

20.09

. 

  



 

знаний Теоремы. сверстниками и учителем. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

П: составлять характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам, выявлять сходства и 

различия объектов. 

определять вид угла, 

применять теоремы и 

свойства при решении задач 

ое выполнение 

упражнений. 

п/р 

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 

Р: Оценивают достигнутый  

результат            

К: Регулируют собственную 

деятельность посредством 

письменной речи, проявляют умение 

работать в парах 

Знать основные понятия 

темы: перпендикулярные 

прямые. Уметь строить 

перпендикулярные прямые с 

помощью различных 

чертежных инструментов. 

Выполнение 

п/р. 

27.09

. 

  

Выражения и тождества          (3 ч) 

5 

Выражения с 

переменными 

  

  

Урок 

повторения 

изученного 

материала 

Выражения с 

переменными. 

Переменная. 

Допустимое 

К: осуществлять совместную 

деятельность в группах; задавать 

вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

Познакомиться с понятиями 

значение выражения с 

переменными, область 

допустимых значений 

Выполнение 

практических 

заданий. 

  

04.10

. 

  



 

значение 

переменной. 

Недопустимое 

значение 

переменной. 

Запись формул 

  

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 

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 

  

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 

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

. 

  



 

необходимой информации, анализ 

фактов и явлений 

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 

первого 

признака 

равенства 

треугольников 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

Треугольник. 

Теорема (первый 

признак 

равенства) 

Л: осознанный выбор способа решения. 

Р:выстраивание последовательности 

необходимых операций их выполнение 

(алгоритм). 

П: строить логические цепочки 

рассуждений. 

Демонстрируют умения по 

применению 1 признака для 

выявления равных 

треугольников. 

Решение 

задач. 

25.10

. 

  

  II четверть ( 7 недель)        (7 часов)                                        2 чт. 

9 

Решение задач 

на 

применение 

второго 

признака 

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 

Демонстрируют умения по 

применению 2 признака для 

выявления равных 

треугольников. доказывать 

равенство треугольников 

Демонстраци

я решений. 

08.11

. 

  



 

равенства 

треугольников 

изучаемых объектов, работать с 

различного вида информацией (текст, 

таблицы) 

Р: принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать свою деятельность 

используя алгоритм. 

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 

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

. 

  



 

  

  

  

смысл ситуации различными способами 

(схемы, знаки, символы) 

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 

от конкретных условий 

Л: формировать навык 

самодиагностики и самокоррекции 

групповой работы 

Вывести формулу возведения 

в степень, освоить алгоритм 

решения, применять при 

решении комплексных задач 

Продолжение 

заполнения 

опорного 

конспекта, 

 выполнение 

тренировочн

ых заданий. 

29.11

. 

  

13 

Одночлен и 

его 

стандартный 

вид 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Одночлен, 

операция 

приведения 

одночлена к 

П: структурировать знания, выделять 

существенную и второстепенную 

информацию 

Р: контролировать учебные действия, 

Познакомиться с понятием 

одночлен, стандартный вид 

одночлена, определить 

алгоритм приведения 

Структуриро

вание 

имеющихся 

знаний, 

06.12

. 

  



 

стандартному 

виду, 

коэффициент 

одночлена 

корректировать действи 

К: организовывать и участвовать в 

совместном действии, обмениваться 

мнением 

одночлена к стандартному 

виду, находить область 

допустимых значений 

работа с 

учебником,   

отработка 

алгоритма 

действий. 

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 

секущей 

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

. 

  

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, 

Уметь: переводить текстовую 

информацию в графическое 

изображение, читать чертежи. 

Проводить анализ данных, 

определять в каком случае 

необходимо при  решении 

задачи использовать признак 

Использован

ие опорного 

конспекта 

для решении 

задач. 

20.12

. 

  



 

таблицы) 

Р: принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать свою деятельность 

или свойство параллельности 

прямых 

  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 

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

. 

  



 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи в зависимости 

от конкретных условий 

Л: формировать навык 

самодиагностики и самокоррекции 

групповой работы 

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 

основную и второстепенную 

информацию 

Освоить операцию умножения 

многочлена на одночлен, 

научиться правильно 

выполнять 

Решение 

упражнений с 

обоснованны

м 

комментиров

анием. 24.01

. 

  

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 

Освоить операцию вынесения 

общего множителя, научиться 

правильно выполнять, 

находить наибольший общий 

делитель 

Решение 

упражнений с 

пошаговым 

комментиров

анием. 

31.01

. 

  



 

решения задач, применять методы 

информационного поиска; 

структурировать знания; определять 

основную и второстепенную 

информацию 

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 

информацию 

Л: формировать навык 

самодиагностики и самокоррекции 

групповой работы 

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

. 

  

21 

Разложение 

разности 

квадратов на 

множители 

Комбиниро

ванный 

урок 

Формула 

разности 

квадратов, 

тождественные 

К: развивать способность с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию 

П: устанавливать причинно- 

Познакомиться с основными 

формулами сокращенного 

умножения: разность 

квадратов. Научиться 

Решение 

проблемных 

практических 

заданий. 

14.02

. 

  



 

преобразования следственные связи, строить 

логические цепочки рассуждений 

Л: формировать навык 

самодиагностики и самокоррекции 

применять формулы для 

разложения выражений 

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 

(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 

Фронтальный 

опрос, 

решение 

проблемных 

практических 

заданий 

21.02

. 

  

23 

Применение 

различных 

способов для 

разложения на 

Комбиниро

ванный 

урок 

Группировка, 

вынесение 

общего 

множителя, 

К: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

представлять конкретное содержание и 

Научиться выполнять 

разложение на множители 

различными способами с 

помощью: Группировки, 

Решение 

проблемных 

практических 

заданий. 

28.02

. 

  



 

множители разность и сумма 

квадратов и 

кубов 

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 

вынесение общего множителя, 

разность и сумма квадратов и 

кубов 

Соотношение между сторонами и углами треугольника (3 часа) 

24 

Сумма углов 

треугольника. 

Решение 

задач. 

Урок 

закрепления 

новых 

знаний и 

способов 

действия. 

  Р: осуществлять пошаговый контроль и 

контроль результат, оценивать 

правильность выполнения действий 

Л: понимание причин успеха 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, выбор способа 

решения задачи, уметь использовать 

знаково-символьную запись 

К: формулировать и аргументировать 

свой действия 

  Решение 

задач. 

07.03

. 

  



 

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 

контрольной 

работе. 

Урок 

закрепления 

новых 

знаний и 

способов 

действия. 

Задачи : 

соотношение 

сторон и углов 

треугольника, 

неравенство 

треугольника. 

Л: понимание причин успеха 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, выбор способа 

решения задачи, уметь использовать 

знаково-символьную запись 

К: формулировать и аргументировать 

свой действия 

  Фронтальная, 

индивидуаль

ная работа, 

текущий 

контроль 

28.03

. 

  

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 

  

  

  

  

29 

Линейная 

функция и ее 

график 

Комбиниро

ванный 

урок 

Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными, 

линейная 

функция с двумя 

переменными, 

зависимые,  

независимые 

переменные 

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 

формулировать свое мнение, задавать 

вопросы, необходимые для организации 

своей деятельности 

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 

координатной плоскостью. 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная работа, 

текущий 

контроль 

11.04

. 

  

  

  

18.04

. 

  

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 

уравнения 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Задачи, системы 

уравнений 

Л: Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета, к способам решения 

познавательных задач. 

Научиться составлять 

математическую модель 

(систему уравнений с двумя 

переменными) на основе 

текстовой задачи, решать ее 

аналитически, любым 

Фронтальный 

опрос, 

решение 

проблемных 

практических 

заданий 

16.05

. 

  

  



 

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 

освоенным способом. 

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 

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 

23.05

. 

  

  



 

  

 

 
 

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

. 
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