


Пояснительная записка. 
      Адаптированная общеобразовательная программа, адаптированная программа по коррекционной и внеурочной деятельности разработана 
для обучающихся 8 класса  для преподавания на дому в соответствии с рекомендациями ПМПК в ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки. 
Программа составлена на основе рекомендаций по заключению  ТПМПК: 

1 ученик -  №677 от 08.07.2022г.  
2 ученик -  №612  от 27.06.2022 г. 
       Программа адаптированного основного общеобразовательного обучения учащихся с задержкой психического развития составлена на основе 
нормативной базы: 
- ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.79  Организация получения образования обучающимися  с ОВЗ.  
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования" 

- СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10 июля 2015 года №26. 
Учащимся по заключению ПМПК рекомендована коррекционная работа: 
Педагог-психолог: коррекция и развитие компетенций коммуникативной, эмоционально-волевой и личностной сферы, навыков социального 
поведения, помощь в адаптации к условиям школьной среды.  
Учитель-логопед: коррекция нарушений письменной речи.  
Учитель-дефектолог: коррекция и развитие познавательной деятельности, мыслительных операций на основе изучаемого программного материала, 
восполнение пробелов предшествующего обучения.  
По заключению ПМПК обучающемуся рекомендовано тьюторское сопровождение для осуществления общего сопровождения реализации АООП. 
 

Успешное развитие межличностного общения в рамках программы идет параллельно развитию эмоционально-волевого развития. То, в какой мере 
ученик умеет понимать и отражать свои чувства, настроение, воспринимать и понимать других, а через них и самих себя, будет во многом определять 
процесс общения, качество отношений и способы, с помощью которых он будет осуществлять свою деятельность. 
Адаптированные программы реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования. Учащийся 
находящийся на индивидуальном обучении (на дому) имеет недельную нагрузку: 
 

 

 

 

 

 



 
Предметные области Учебные предметы 

 

Количество 
часов в неделю 

Количество часов на 
самостоятельную 

деятельность 

Всего  

Обязательная часть   10 часов 23 часа 33 

1. Русский язык и 

литература 

1.1 Русский язык 1 2 3 

1.2 Литература 1 2 3 

2. Иностранный язык 
2.1 Иностранный язык 
(Английский) 

0,5 1 1,5 

3. Математика и и 
нформатика 

3.1 Алгебра 1 2 3 

3.2 Геометрия 1 2 3 

3.3 Информатика 0,25 1 1,25 

4. Общественно-

научные предметы 
4.1 История 1 2 3 

4.2 Обществознание 0,5 2 2,5 

4.3 География 0,5 1 1,5 

5. Естественно-научные 
предметы 

5.1  Биология 0,5 1 1,5 

5.2 Физика 1 1,5 2,5 

5.3 Химия 1 1 2 

6. Физическая культура  6.1 Адаптированная 
физическая культура 

0.25 2 2,25 

7. Основы безопасности  
и защиты Родины 

7.1 Основы безопасности  и 
защиты Родины 

0,25 1 1,25 

8. Труд (технология) 8.1 Труд (технология) 0.25 1,5 1,75 

Внеурочная деятельность  5 часа  4 часов 9 

Коррекционно-развивающая работа 5 2 7 

Педагог-психолог: коррекция и развитие 
компетенций коммуникативной, эмоционально-

волевой и личностной сферы, навыков социального 
поведения, профориентация.  
Курс «Психология окружающего мира». (педагог-

психолог) 

2 0 2 

Учитель-дефектолог: развитие  продуктивной 
учебно-познавательной деятельности.   
Курс «В лабиринте знаний», (учитель русского 
языка) 

Курс «Мир математики»,  (учитель математики) 

2 2 4 

Профориентация.  Курс «В мире профессий». 
(учитель географии) 

1 0 1 



 Внеурочная работа Самообразова 

ние 
2 2 

Всего часов 42 42 

Всего к финансированию 15  

 
                          РУССКИЙ ЯЗЫК   (34ч) 
 

Программа коррекционной работы с детьми с ЗПР на уровне основного общего образования включает в себя одно из основных направлений - 

коррекционно-развивающую работу, которая обеспечивает своевременную индивидуально ориентированную   психолого-медико-педагогическую 
помощь обучающимся с ЗПР с учетом особенностей   их   психофизического  развития  и  индивидуальных  возможностей  (в  соответствии  с  
рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума). 
 Одним из условий успешного обучения детей с ЗПР является организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 
коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися с ЗПР по мере выявления учителем-предметником   и педагогом- психологом 
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

По итогам предварительной диагностики   обучающихся 9 класса с ОВЗ (ЗПР) были выявлены пробелы в освоении программы по русскому 
языку за курс 9 класса, в результате была разработана коррекционная программа по русскому языку. Программа реализуется на индивидуальных 
коррекционных занятиях во внеурочное время.  Программа рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

Цель – коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 
 формирование положительной мотивации к обучению; 
 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 
 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; 
 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

Планируемые результаты освоения  
коррекционной программы по русскому языку 

Метапредметные результаты.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  



 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата;  

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и  к 

преодолению препятствий.  
 

 

Познавательные универсальные учебные действия:  
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  
 структурирование знаний;  
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера.  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
 построение логической цепи рассуждений; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
 планирование учебного сотрудничества с учителем 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  
Личностные результаты:  

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 
развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 
образования; 

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

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

Предметные результаты: 
К концу 8 класса учащийся должен владеть следующими умениями:  
по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  
по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 



словообразовательные модели;  
по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему формоизменения;  
по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить сложные предложения с сочинительными и 
подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию 
предложений в речи;  
по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объясняют их правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами;  
по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять изученные в 5-8 классах знаки препинания;  
пользоваться разными видами лингвистических словарей.  
Основные умения по разделу «Речь»: 
чтение: выразительно читать текст публицистического стиля, фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов;  
анализ текста: определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; определять прямой и 
обратный порядок слов в предложениях текста; выделять в тексте описание состояния человека; находить части текста и отдельные языковые 
средства, передающие оценку предметов, действий, состояния и пр.; 
воспроизведение текста: подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его 
оценку и другие изученные типы речи; 
создание текста: создавать устные и письменные высказывания разговорного, художественного и публицистического стилей речи, раскрывая в них 
свое отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей;  писать сочинение-описание внешности и состояния человека (по личным 
наблюдениям, по картине), характеристику человека, сочинение повествовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на основе 
данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинение-рассуждение на морально-этическую тему с доказательством от противного;  
писать заметку в газету;  
совершенствование текста: с учетом стиля речи могут совершенствовать написанное: повышать выразительность речи, используя в высказываниях 
разговорного, художественного, публицистического стиля экспрессивные языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов.  
- проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ 
языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа текстов разной 
функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 
 

 

Содержание коррекционной программы по русскому языку 

 

Речь. Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для различных 
стилей речи. Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их строения: коммуникативная задача, 

содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. Правописание. 
Культура речи. 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение. Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое 
слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. Понятие о предложении. Отличие 
предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение).  

Синтаксис простого предложения. Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Подлежащее и 
сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. 



Постановка тире между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 
Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения. Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация 
предложений со сравнительными оборотами. Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 
сложносокращёнными словами. Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи 
предложений в тексте. Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства места 
как средство связи предложений в описательных и повествовательных. текстах; их синонимика. Стилист. роль сравнительных оборотов и 
определений в изобразительной речи.  

Односоставные предложения. Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого 
(определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). Особенности интонации простого односоставного предложения. Предложения 
односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Культура речи. Наблюдение за использованием в   художественном тексте 
односоставных предложений. 

Неполные предложения. Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предложения. Культура речи. 
Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи.  

Однородные члены предложения. Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и с помощью 
сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между 
однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с 
однородными членами. Особенности интонации простого предложения с однородными членами.  

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, предложениями), междометиями. Обращение нераспространённое 
и распространённое, знаки препинания при обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных 
словах, словосочетаниях и предложениях.  

Предложения с обособленными членами. Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 
Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с обособленными и уточняющими членами. Культура речи. Правильное 
построение предложений с обособленными определениями и обстоятельствами. Стилист. роль обособленных и необособленных членов предложения 
и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных 
деепричастными оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как средство связи 
предложений в тексте.  

Прямая и косвенная речь. Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью. Знаки 
препинания при прямой речи. 
Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. Интонационное 
своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи.  
 

                                                     Тематическое планирование  
 

№ Тема урока 
к-

во 



1 РР. Речь. Разновидности речи. Стили речи. 1 

2 Н и НН в суффиксах разных частей речи. 1 

3 Слитное, раздельное написание НЕ с разными частями речи. 1 

4 Употребление частицы НИ в речи. 1 

5 Употребление дефиса. 1 

6 Правописание наречий. 1 

7-8 Контрольная работа №1 по теме «Повторение». Работа над ошибками. 2 

 
Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и простое предложение (13 
ч)   

9 
Словосочетание. Виды словосочетаний. Типы связи слов в 
словосочетании. 1 

10 
Простое предложение. Интонация простого предложения. Главные 
члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. 1 

11 Сказуемое и способы его выражения. Виды сказуемых 1 

12 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

13  Второстепенные члены предложения. Определение. Виды определений. 1 

14 Приложение. Виды приложений. 1 

15 Дополнение. Обстоятельство.  Сравнительный оборот 1 

16 Обобщающее повторение по теме «Двусоставное предложение». 1 

17 Контрольная  работа №2 по теме «Двусоставное предложение»  1 

18 Виды односоставных предложений. Определённо-личные предложения. 1 

19 Неопределённо-личные предложения. Обобщённо-личные предложения. 1 

20 
Безличные предложения. Назывные предложения.  Неполное   
предложение. 1 

21 Обобщающее повторение по теме «Простое предложение». 1 

 
Предложение с однородными членами (4 ч) 
 

 

22-

23 

Понятие однородности членов предложения. Знаки препинания при 
однородных членах. 2 

24 Обобщающее слово при однородных членах предложения. 1 

25 
Контрольная  работа №3 по теме «Предложения с однородными 
членами». 1 

 
Предложения с вводными словами и обращениями. (1 ч.) 
 

1 



26 
Предложения с обращениями. Знаки препинания в предложениях с 
обращениями. Предложения с вводными конструкциями 

1 

 
Предложения с обособленными членами (4 ч.) 
  

 

27-

29 

Понятие обособления. Обособление второстепенных членов 
предложения. 3 

30 
Уточняющие члены предложения. Знаки препинания при уточняющих 
членах предложения. 1 

 Прямая и косвенная речь (2ч.)   

31 Прямая речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью 1 

32 
Диалог. Косвенная речь. Знаки препинания в предложениях с косвенной  
речью. 1 

33 Итоговая контрольная работа  1 

34 Работа над ошибками диктанта. 1 

 

 

                          ЛИТЕРАТУРА  (34ч) 
 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Литература» для 8 класса общеобразовательных учреждений предназначена для детей с 

ОВЗ. 

Рабочая учебная программа по литературе для учащихся 5-9 классов составлена с учетом требований к результатам основного общего 
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования и примерной программе 
по литературе. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-методического комплекса): авторы Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., 
Коровин В.И. Литература. 9 кл. Учеб. в 2 ч. - М.: Просвещение. 

Курс литературы основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и 
новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории 

литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 
средствами русского литературного языка. 

Особенности учащихся с ОВЗ. Программа составлена с учетом особенностей детей, испытывающих стойкие трудности в обучении и 
требующих специальной коррекционно- развивающей направленности образовательного процесса. Повышенная истощаемость ЦНС и в связи с 
этим сниженная познавательная активность и работоспособность, недостаточность произвольного внимания, пространственной ориентировки, 



плохо развитые навыки самостоятельной работы и самоконтроля, инертность психических процессов, слабая память - все эти и другие особенности 
учащихся с ЗПР отрицательно влияют на успешность обучения и являются основной причиной их стойкой неуспеваемости в учебе. 

Особенности познавательной сферы детей с ЗПР и их коррекция. Каждая форма педагогического общения с детьми ЗПР должна иметь три 

четко определенные цели: образовательную, воспитательную и коррекционно-развивающую. 

Образовательная цель должна определять задачи усвоения учебного программного материала, овладения детьми определенными 
учебными знаниями, умениями и навыками. Формулировка отражает содержание занятия. 

Воспитательная цель должна определять задачи формирования высших ценностей, совершенствования моделей поведения, овладения 

детьми коммуникативными умениями, развития социальной активности и т.д. 

Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать педагога на развитие психических процессов, эмоционально-волевой 

сферы ребенка, на исправление и компенсацию имеющихся недостатков специальными педагогическими и психологическими приемами. Эта цель 
должна быть предельно конкретной и направленной на активизацию тех психических функций, которые будут максимально задействованы на 

уроке. Реализация коррекционно-развивающей цели предполагает включение в урок специальных коррекционно-развивающих упражнений для 

совершенствования высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной сфер и пр. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная 
работа, которая включает следующие направления: 

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. 

Перед классами общего образования для детей с ЗПР стоят те же цели обучения, которые заложены в программах изучения литературы в 
5—9 классах общеобразовательной школы (Стандарт основного общего образования по литературе, 2004) - воспитание духовно развитой 
личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры; развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, 
творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 
учащихся; освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 
теоретико- литературных понятий; овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы, выявления в произведениях конкретно-исторического и 
общечеловеческого содержания, грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 
высказываний. 

Задачи изучения литературы представлены тремя категориями: воспитательной, образовательной и коррекционно-развивающей. 

Воспитательные задачи заключаются в формировании эстетического идеала, развитии эстетического вкуса, который, в свою очередь, 
служит верному и глубокому постижению прочитанного, содействует появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, 
сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности. 

В круг образовательных задач входят формирование умений углубленного чтения, читательской самостоятельности, особенности создания 
художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова, формирование речевых умений - умений с помощью учителя 
составить план и пересказать прочитанное, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, иметь представление о писателях в истории 
мирового искусства. 

К коррекционно-развивающим задачам относятся: 

• формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его эмоциональном, образном и логическом 
единстве, преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы детей, коррекция личностного развития ребенка; 

• развитие и расширение знаний детей об окружающем мире, обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной 
деятельности и познавательной активности; 

• совершенствование навыков чтения – сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя; 

• уточнение и обогащение словарного запаса ребенка обобщающими понятиями, словами, обозначающими действия и признаки, 
особенно теми, которые называют чувства, переживаемые самим говорящим, другим лицом или литературным героем; 

• развитие мышления: умения наблюдать, анализировать, сравнивать и обобщать; 



• развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и связности высказывания, точности и 
разнообразия лексики, внятности и выразительности речи). 

При адаптации программы основное внимание обращалось на овладение детьми практическими умениями и навыками, на уменьшение 
объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного или ознакомительного изучения. 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

Литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 
стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 
(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне 
развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 
способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и 
вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии 
художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

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

русской литературе XVIII, XIX, XX 

веков, изучение произведений зарубежной литературы. 
В программе соблюдена системная направленность: в 8 классе это освоение различных жанров фольклора, стихотворных и прозаических 

произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя 

(вертикаль). 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков 

выразительного чтения способствует 



изучение литературы. В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, 
устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельно чтения. 

Изучение литературы в основной школе детьми с ОВЗ   направлено   на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к 

 литературе и ценностям отечественной культуры; 
 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 
 формирование потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся. 
1. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Литература» изучается в 8 классе в объеме 68 часов – 2 часа в неделю. 

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, на уроки развития речи, что позволит формированию 
прочных навыков, объяснения конкретных литературных фактов. Уроки развития речи направлены на совершенствование умений и навыков 

практическим путём. 

2. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность патриотизма, гражданственности - любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству. 

Ценность нравственных чувств - нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 
толерантность. 

Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Ценность природы, окружающей среды - родная земля; заповедная природа; экологическое сознание. 

Ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Ученик получит возможность научиться: 
- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их 

учетом. 



3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
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 

ответственности и долга перед Родиной; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности об- учающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и по- знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 
 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; 
 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, учебно- исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 
 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 

познавательные: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 



регулятивные: 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 
 умение определять понятия, создавать обобщения. устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач, строить логические рассуждения; коммуникативные: 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей, владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-- коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 
 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 
 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 
 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и 

жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, со- поставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 
 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
 собственная интерпретации изученных литературных произведений; 
 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 
 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и 

домашние творческие работы; 
 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического вкуса; 
 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-вы- разительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных про- изведений. 



 

4. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

Введение. 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа.  Историзм творчества классиков русской 

литературы. 
Устное народное творчество. 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В темной лесе», «Уж ты 
ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и 

формы народных преданий. 
Теория литературы. Предание (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы. 
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его 

духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество литературы 17 века. Новые литературные 

герои – крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки. Комические ситуации с двумя плутами. 
«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому что он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 
Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 
Из литературы 18 века. 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении. 
Из литературы 19 века. 

Иван Андреевич Крылов.   Поэт и мудрец.    Язвительный сатирик и баснописец. 
Краткий рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни. «Обор». Критика вмешательства императора 
Александра 1 в стратегию и тактику Кутузова В отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 
безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 
Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир.   Краткий рассказ о писателе. 

Оценка дум современниками.  



«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения 
русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева – основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 
К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 
«История Пугачева» (отрывки). Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь 

смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности 

композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. 
Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

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

представления). Реализм (начальные представления). 
«Пиковая дама».   Место повести в контексте творчества Пушкина.    Проблема 

«человек и судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. 
Композиция повести: система предсказаний, намеков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, 
сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петербурга. Идейно-композиционная функция фантастики. Мотив карт и 
карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 
«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный 
дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный историзм 
поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные 
представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в художественном произведении. 
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме.   
Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, 
своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-Данченко).     Хлестаков и 

«миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). 



«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). 
Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость 

мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. «История одного города» (отрывок). 

Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 
народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык 

(развитие понятия). 
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие представлений). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. «После бала». Идея разделенности 

двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь.   Антитеза (развитие представлений). 
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы. А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер», А. А. 
Фет. «Первый ландыш», А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов.   Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). 
История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 
Из литературы 20 века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 
жизненных ситуациях. Мастерство Бунина- рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 
семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и 

смысл. 
Сергей Александрович Есенин.    Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в 

фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 



Писатели улыбаются. 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое 

изображение исторических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 
М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах 

истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер 

Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 
Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 
Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия) Авторские отступления как элемент композиции (начальные 

представления). 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах 

солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа. 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. 

Героизм воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. 
«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. 
«Дороги» и другие. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. 
Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 
Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой – повествователь (развитие представлений). Русские поэты о Родине, родной 

природе. 
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 
«Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; 
Дон- Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...» Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 
Из зарубежной литературы. 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 



Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В строгой форме сонетов – живая мысль, 
подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. 
Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере .«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). 17 век – эпоха расцвета классицизма в 

искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных 
буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл 

комедии. 
Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятия). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. «Путешествие Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый 
характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 
История, изображенная 

«домашним образом: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 
Содержание внутрипредметного модуля «От чтения к анализу художественного текста» Анализ эпизода комедии Д. И. 
Фонвизина «Недоросль». Особенности анализа эпизода драматического произведения. 

Подготовка к домашнему сочинению «Человек и история в фольклоре, древнерусской литературе и в литературе 18 века». 
И. А. Крылов – поэт и мудрец. Многогранность личности баснописца. Отражение в баснях таланта Крылова – журналиста, музыканта, писателя, 
философа. А. С. Пушкин. Стихотворения. 

А. С. Пушкин и история. Его отношение к истории и исторической теме в литературе. Сочинение по роману А.С.Пушкина 
«Капитанская дочка». 
Особенности композиции поэмы «Мцыри». Роль описаний природы в поэме. 
Анализ эпизода из поэмы. 
Сочинение по поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри». 
Особенности композиционной структуры комедии. Сочинение по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор». 
Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании. 
Мастерство Толстого в рассказе «После бала». 
Поэзия родной природы в творчестве А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А.А. Фета. 
Сочинение-рассуждение: «Что значит быть счастливым?» 

Образ Пугачева в фольклоре, произведениях А. С. Пушкина и С. А. Есенина. 
Сатирическое изображение исторических событий. Ироническое повествование о прошлом и современности (на основе 

журнала «Сатирикон»). 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне. 



Классное сочинение «Великая Отечественная война в литературе ХХ века» 

Русские поэты о Родине, родной природе. Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, 
грусти, надежды. 

Содержание коррекционной работы 

Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают ее содержание: 
Диагностическое направление: 
Особенностями данного направления являются: 

  определение актуального уровня развития и потенциальных возможностей ученика («зоны ближайшего развития»); 
 определение оптимальных условий индивидуального развития в процессе 

 комплексного воздействия на ребёнка; 
  своевременное выявление детей, испытывающих стойкие трудности в обучении и адаптации к школе (ограниченными 

возможностями здоровья), 
Коррекционное направление 

Основными задачами являются: 
 компенсация отклонений в познавательном развитии детей с ОВЗ; 
 восполнение пробелов предшествующего обучения; 
 преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы; 
 нормализация и совершенствование учебной деятельности; 
 оказание своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования; 
 коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения. 
5. Тематическое планирование  

 

№ 

п.п 

Название раздела/темы уроков 

Введение. 
1. Литература и история. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество. 
2. Отражение жизни народа в народных песнях. Предания как исторический жанр 

русской народной прозы 

Из древнерусской литературы. 
4. Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие 

Александра Невского». 
5. «Шемякин суд» как сатирическое произведение 17 века. 

Из литературы ХVIII века. 



6. Д. И. Фонвизин. «Недоросль». Слово о писателе. Анализ эпизода комедии Д. И. 
Фонвизина «Недоросль». Особенности анализа эпизода драматического 
произведения. 

Из литературы ХIХ века. 
7. И. А. Крылов. Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их историческая 

основа. 
8. К. Ф. Рылеев. Слово о поэте. Думы Рылеева. Дума «Смерть Ермака» и её связь с 

русской историей. 
9. А. С. Пушкин. «История Пугачёва» (отрывки)..История пугачёвского восстания 

в художественном произведении и историческом труде писателя. 
10. А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». История создания произведения. Герои и 

их исторические прототипы. 
11. Гринёв: жизненный путь героя. Гринёв и Швабрин. Гринёв и Савельич. 
12. Семья капитана Миронова. Маша Миронова – нравственный идеал Пушкина. 

 

13. М.Ю. Лермонтов. Воплощение исторической темы в творчестве Лермонтова. 
14. М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Мцыри как романтический герой. 
15. Н. В. Гоголь. Исторические произведения в художественном творчестве. 
16. Н. В. Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия. 
17. Разоблачение пороков чиновников в пьесе. Приёмы сатирического изображения 

чиновников. 
18. Контрольная работа за 1 полугодие. 
19. Хлестаков. Хлестаковщина как нравственное явление. 
20. Н. В. Гоголь. «Шинель» Образ «маленького человека» в литературе. 
21. Н. С. Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений». 
22. Л. Н. Толстой. Социально-нравственные проблемы в рассказе «После бала». 
23. Поэзия родной природы в творчестве А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А.А. Фета 

24 А. П. Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье. 
Психологизм рассказа. 

Из литературы ХХ века. 
25. И. А. Бунин. Проблематика рассказа «Кавказ». Мастерство Бунина-прозаика. 
26. А. И. Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». 
27. А. А. Блок. Историческая тема в его творчестве. Стихотворение «Россия». 
28. С. А. Есенин. «Пугачёв» - драматическая поэма на историческую тему. 
29. И. С. Шмелёв. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству. 
30. М.А.Осоргин. Сочетание реальности и фантастики в рассказе «Пенсне». 



 

 

                          АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  (17ч) 
 

 

                          АЛГЕБРА  (34ч)               
 

Рабочая программа по алгебре (8 класс) для индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
занимающихся по специальным (коррекционным) программам VII вида, разработана на основе нормативных документов. 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.Индивидуальный учебный план для обучающегося 8 класса. 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

Рабочая программа по алгебре 8 класса составлена для индивидуального обучения на дому, рассчитана на 1 часа в неделю, всего 34часов. В 

рабочей программе предусмотрено 

Реализация рабочей программы осуществляется по учебнику «Алгебра. 8 класс» Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. 
Теляковского. М.: Просвещение, 2020г. 

Цели курса: 
1. Систематизировать и обобщить сведения о десятичных и обыкновенных дробях. 
2. Сформировать представление о прямой и обратной пропорциональностях величин; ввести понятие пропорции и научить учащихся 

использовать пропорции при решении задач; 
3. Сформировать первоначальные представления о языке алгебры, о буквенном исчислении; научить выполнять элементарные базовые 

преобразования буквенных выражений. 
4. Развить вычислительные и алгебраические знания и умения, необходимые в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин. 
Задачи курса: 
-развитие и углубление вычислительных навыков и умений до уровня, позволяющего 

уверенно применять знания при решении задач математики, физики и химии: 

-ввести понятие функции и научить правильно применять знания о функции в старших 
классах; 

-систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений, решении линейных уравнений; 

-изучить формулы умножения и научить уверенно, применять эти формулы при 

преобразовании выражений и решении уравнений; 

-научить решать системы уравнений и текстовые задачи с помощью систем; 



-ввести понятие степени с натуральным показателем и научить упрощать выражения со 

степенями, находить значения выражений со степенями



 

 

Содержание учебной дисциплины 

№ Наименование разделов 

1 Рациональные дроби 

2 Квадратные корни 

3 Квадратные уравнения 

4 Неравенства 

 

Рациональные дроби  

Содержание программы 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция и 

ее график. Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на действия с многочленами, то в начале темы 

необходимо повторить с учащимися 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 . 
2. Квадратные корни  

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 ее 

свойства и график. В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительного числа. С этой целью 

обобщаются известные учащимся 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 

учащихся 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 , которые 

получают применение в преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от 

иррациональности в знаменателе дроби . 

3. Квадратные уравнения  
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к 

квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 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 ах2

 + 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. 

4. Неравенства  

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. 
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 учащихся 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. 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики  

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об организации статистически х исследований. 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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

В результате изучения алгебры ученик должен 

 знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
 как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для решения математических и практических 

задач; 
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 
 формулы сокращенного умножения; 

 уметь 

 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 натуральными показателями, с одночленами и многочленами; выполнять 

разложение многочленов на множители; сокращать алгебраические дроби; 
 решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, 

исходя из формулировки задачи; 
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; строить графики линейных функций и 

функции y=x
2
; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по 
значению функции, заданной графиком или таблицей; 
 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений и систем; 
 описывать свойства изученных функций, строить их графики;





 

 

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; 
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Примерный тематический план 

№ урока Тема урока Планируемый результат Кол- 
во 
часов 

план факт 

Рациональные дроби    

1 Рациональные выражения. Умение решать задачи по теме; развивать 
навыки самоконтроля. 

1   

2 Основное свойство дроби. Умение применять основное свойство дроби 
при сокращении дробей и приведении 
дробей к общему знаменателю. 

1   

3 Сокращение дробей. Умение применять основное свойство дроби 
при сокращении дробей и приведении 
дробей к общему знаменателю. 

1   

4 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 
Умение складывать и вычитать 
алгебраические дроби с одинаковыми 

знаменателями. 

1   

5 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 
Умение находить простейший общий 

знаменатель двух дробей; выполнять 

преобразование суммы дробей в дробь. 

1   



 

 

 

 

6 Контрольная работа №1. по теме 
«Сокращение, сложение и вычитание 

Выявление знаний учащихся, проверка их 

навыков по данной теме. 
1    

 дробей».   

7 Умножение и деление дробей Умение преобразовывать частное 

рациональных дробей в дробь. 
1    

8 Преобразование рациональных выражений Умение выполнять тождественные 
преобразования рациональных выражений. 

1   

9 
Функция 

 
и ее график. 

Умение учащихся строить график данной 
функции. 

1   

    

10 Контрольная работа №2. по теме 
«Преобразование рациональных выражений». 

Выявление знаний учащихся, проверка их 

навыков по данной теме. 
1   

Квадратные корни -  

11 Рациональные числа. Умение представлять рациональные числа в 

виде десятичной дроби. 
1   

12 Иррациональные числа. Формировать понятие о множестве 
действительных чисел. 

1   

13 Квадратные корни. 
квадратный корень. 

Арифметический Умение   учащихся находить квадратный 
корень из числа. 

1   

14  

Уравнение . 
 

Умение решать уравнения вида 

1   

15 
Функция 

 

и её график. 
  

. 
1   

 Умение строить график функции  



 

 

 

 

16 Квадратный корень из степени. Умение применять свойства корней. 1   
 

17 Контрольная работа №3 

«Определение и свойства арифметического 
квадратного корня». 

Выявление знаний учащихся, проверка их 
навыков по данной теме. 

1   

18 Вынесение множителя из-под знака корня. Умение выносить множитель из-под знака 
корня. 

1    

19 Преобразования выражений, содержащих 
квадратные корни. 

Умение учащихся использовать свойства 

корней для преобразования выражений. 
1   

20 Контрольная работа №4 

«Квадратные корни». 
Выявление знаний учащихся, проверка их 
навыков по данной теме. 

1   

Квадратные уравнения    

21 Определение квадратного 

Неполные квадратные уравнения. 
уравнения. Умение решать   квадратные 

квадратные уравнения. 
и неполные 1   

22 Формула корней квадратного уравнения. Умение решать 
квадрата двучлена. 

уравнения выделением 1   

23 Решение квадратных уравнений по формуле. Умение решать уравнения по формуле. 1   



 

 

 

 

24 Решение задач с помощью квадратных 
уравнений. 

Умение составлять уравнения по условию 
задачи; определять, соответствуют ли 
найденные корни условию задачи 

1    

25 Теорема Виета. Умение применять теорему Виета о 
обратную ей теорему при решении 

квадратных уравнений. 

1   

26 Контрольная работа №5 

«Квадратные уравнения». 
Выявление знаний учащихся, проверка их 
навыков по данной теме. 

1   

27 Решение дробных рациональных уравнений Сформировать умение решать дробные 
рациональные уравнения. 

1   

28 Решение задач с помощью рациональных 
уравнений 

Умение решать задачи. 1   

29 Контрольная работа №6 

«Дробные рациональные уравнения 

Выявление знаний учащихся, проверка их 

навыков по данной теме 
1   

Неравенства -    

30 Числовые неравенства. Научить использовать определение   для 
доказательства неравенств. 

1   

32 Сложение и умножение числовых неравенств. Умение применять свойства при решении 
примеров. 

1   



 

 

 

 

33 Числовые промежутки. Умение изображать   неравенства 
промежутков и записывать 

обозначениями. 

в виде 
их 

1   
 

34 Решение неравенств с одной переменной. Умение решать неравенства с 

переменной. 
 одной 1   

Итого 34 часа  



 

 

                          ГЕОМЕТРИЯ  (34ч) 
 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 
ориентирована на учащихся 8 класса для детей с ОВЗ и реализуется на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.) 
 Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

 Приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утв. Приказом Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования (ред. от 01.02.2012); 

 Перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию Минобрнауки России; Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 №03-

1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального учебного плана»; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
 Примерной программой по геометрии к учебнику 7-9. Автор Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. (Составитель программ: Т. А 

.Бурмистрова. «Просвещение», 2020 г.) 
В настоящую программу внесены изменения: количество часов на изучаемые разделы распределено в соответствии с учебным планом. 

Данная программа, сохраняет основное содержание образования, принятое для массовой школы и отличается тем, что предусматривает 
коррекционную работу с учащимися имеющие ограниченные возможности здоровья. 

 

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, нарушение зрения. 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.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучении геометрии отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю. 
 

 

 

Структура курса по геометрии 

 



 

№ n\n Темы (разделы) Количество часов в УКГ 

1 Четырѐхугольники. 7 

2 Площади фигур 8 

3 Подобные треугольники 11 

4 Окружность 9 

 

Количество контрольных работ – 5 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Четырехугольники (7 ч.) 
Понятие многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его признаки и свойства. Трапеция. Равнобедренная трапеция. Средняя 

линия трапеции. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства и признаки. Теорема Фалеса. Осевая и центральная симметрии. 
 Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию и выработать навык 

решения стандартных задач на применение свойств и признаков этих четырехугольников; дать представление о фигурах, обладающих осевой или 
центральной симметрией. Основное внимание рекомендуется уделить формированию умений применять изученные свойства и признаки для решения 
типичных задач 

2. Площади фигур (8 ч.) 
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника через две стороны и угол между ними. Теорема Пифагора. 
 Цель: расширить и углубить полученные в 5 – 6 классах представления учащихся об измерении и вычислении площадей; выработать умения и навыки 
находить в стандартных ситуациях площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, доказать и научиться применять одну из главных теорем 
геометрии - теорему Пифагора. Основное внимание при изложении этого раздела следует уделить решению задач. Это позволяет существенно 
расширить представления учащихся об аналитических методах решения геометрических задач и подготовить их к решению прямоугольных 
треугольников. 

Основное внимание при изложении этого раздела следует уделить решению задач 

3. Подобные треугольники (11 ч.) 
Подобные треугольники; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Связь между площадями подобных фигур. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. 
Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 
 Цель: сформировать у учащихся понятие подобных треугольников; выработать умение применять признаки подобия треугольников при решении 
простейших задач; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии - использовать понятия синуса, косинуса, 
тангенса острого угла для решения прямоугольных треугольников. 

4. Окружность (9 ч.) 



 

Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный и вписанный углы; величина вписанного угла. Взаимное расположение 
прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. Замечательные 
точки треугольника. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности  
Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить 
обучающихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 
В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить 
большое внимание решению задач. 

 

Требования к уровню подготовки по геометрии учащихся  8 класса 
 

знать/понимать 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 
 формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 

уметь 

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 
расположение; изображать геометрические фигуры;  
выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур;  
решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства фигур и формулы; 
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 
алгебраический аппарат и соображения симметрии;  
проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя   известные   теоремы, обнаруживая   возможности для их использования; 
 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; владеть алгоритмами решения основных задач на построение, проводить операции над 
векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами вычислять значения геометрических величин (дли, углов, площадей, 
объёмов): для углов 0 до 180 градусов определять значения тригонометрических функций; 
 находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; 
 находить стороны, углы и площади треугольников; длины ломанных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 
составленных из них. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
описания реальных ситуаций на языке геометрии; расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 
построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир); 
владения практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин 
углов. 
 

 



 

Планируемые результаты с учетом коррекционной работы и особенностей учащихся 

 

В ходе преподавания геометрии в 8 классе, работы над формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний и умений 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.  
 

Используемый учебно-методический комплект: 
 

Учебник «Геометрия. 7-9 классы/Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, и др. – М.: Просвещение, 2018. – 383 с. 
А также дополнительные пособия:  
Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 8 класс. – М.: ВАКО, 2014. – 368 с. 
Дидактические материалы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9 классы» Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 175 с. 
Календарно-тематическое планирование по геометрии 9 классе 

(с учетом коррекционной работы с учащимися с ОВЗ) 

№ Тема урока Требования к уровню подготовки 

 

Коррекционная работа 

 

 
Четырехугольники (7 ч.) 

1 

Многоугольник. Выпуклый 
многоугольник. 
Четырёхугольник 

Знать: понятия: многоугольник, периметр многоугольника, 
выпуклый многоугольник, четырёхугольник 

Уметь: назвать элементы многоугольника, вывести формулу 
суммы углов выпуклого многоугольника, находить углы 
многоугольников, их периметры 

Коррекция умений ясно, точно, грамотно 
излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить рассуждения 

2 

Параллелограмм. Признаки 
параллелограмма 

  

Знать: определение параллелограмма, формулировки свойств 
и признаков параллелограмма  

Уметь: применять свойства и признаки параллелограмма при 

Коррекция элементов рассуждения, 
используя математический язык, 

ссылаясь на соответствующие 



 

решении задач геометрические утверждения. 
 

3 

 Решение задач на признаки 
параллелограмма 

 

Знать: формулировки свойств и признаков параллелограмма  

Уметь: применять свойства и признаки параллелограмма при 
решении задач 

Коррекция индивидуальных пробелов, 

печатный материал с крупным шрифтом. 

4 

 

 

Трапеция 

 
Знать: определение трапеции, виды трапеций, формулировки 
свойств равнобедренной трапеции, теорему Фалеса 

Уметь: применять свойства трапеции при   решении задач 

Коррекция умений строить логическую 
цепочку рассуждений 

5 

Прямоугольник. Ромб и 
квадрат  Знать: определение прямоугольника, ромба, квадрата, 

формулировки их свойств и признаков. 
Уметь: распознавать фигур, применять свойства, признаки 
фигур при решении задач 

Развитие памяти, устной и письменной 
речи, коррекция умений анализировать, 
сравнивать, выделять главное, обобщать 

6 

Осевая и центральная 
симметрии 

Знать: определения симметричных точек и фигур 
относительно прямой и точки. 
Уметь: строить симметричные точки и распознавать фигуры, 
обладающие осевой симметрией и центральной симметрией. 

Тема рассматривается в ознакомительном 
плане 

, развитие наглядно-образного мышления. 
Коррекция индивидуальных пробелов 

7 

  Контрольная работа № 1 

«Четырёхугольники». Уметь: применять все изученные формулы и теоремы при 
решении задач 

Коррекция умения выполнять работу по 
словесной, письменной инструкции, 

алгоритму. Коррекция умения работать 
самостоятельно. печатный материал с 

крупным шрифтом. 
Площадь 8 часов 

8 

РНО. Понятие площади 
многоугольника. Площадь 
квадрата. Площадь 
прямоугольника    

Знать: основные свойства площадей и формулу для 
вычисления площади прямоугольника 

Уметь: применять формулу площади прямоугольника, 
квадрата при решении задач 

Развитие логического мышления, 
внимания, Коррекция наглядно-образного 

мышления, развитие мелкой моторики  

9 

Площадь параллелограмма Знать: формулы для вычисления площади параллелограмма  
Уметь: применять все изученные формулы при решении 
задач 

 Коррекция навыков счета, развитие 
умений работать с книгой, таблицами, 

калькулятором. Коррекция умения 
работать в группе 

10 

Площадь треугольника Знать: формулы для вычисления площади треугольника,  
Уметь: применять все изученные формулы при решении 
задач 

Коррекция индивидуальных пробелов 



 

11 

Решение задач на 
вычисление площади 
треугольника 

Знать: формулы для вычисления площади треугольника,  
Уметь: применять все изученные формулы при решении 
задач 

Коррекция умений ясно, точно, грамотно 
излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить рассуждения, 

печатный материал с крупным шрифтом. 

12 

Площадь трапеции Знать: определение трапеции и формулу для вычисления 
площади трапеции 

Уметь: формулу площади трапеции при решении  

Коррекция индивидуальных пробелов 

 

13 

Решение задач 

 Знать: формулы площадей основных фигур и уметь 
применять их при решении задач 

Развитие памяти, устной и письменной 
речи, коррекция умений анализировать, 

сравнивать, выделять главное, обобщать, 

печатный материал с крупным шрифтом. 

14 

Теорема Пифагора. 
Теорема, обратная теореме 
Пифагора 

Знать: теорему Пифагора и обратную ей теорему, область 
применения, пифагоровы тройки. 
 Уметь: применять их при решении задач (находить 
неизвестную величину в прямоугольном треугольнике) 

Обратная теорема изучается в 
ознакомительном плане 

15 
Контрольная работа № 2 

«Площади фигур». 
Уметь: применять все изученные формулы и теоремы при 
решении задач 

Коррекция умения выполнять работу по 
письменной инструкции, алгоритму. 
Коррекция умения работать 
самостоятельно, печатный материал с 
крупным шрифтом. 

Подобные треугольники (11 ч.) 

16 

РНО. Пропорциональные 
отрезки. Определение 
подобных треугольников. 
Отношение площадей 
подобных треугольников 

Знать: определения пропорциональных отрезков и подобных 
треугольников  
 Уметь: определять подобные треугольники, находить 
неизвестные величины из пропорциональных отношений, 
применять теорию при решении задач 

Развитие словесно - образного 
мышления, коррекция умений 

анализировать, сравнивать, выделять 
главное, обобщать 

17 

Первый признак подобия 
треугольников 

Знать: I признаки подобия треугольников 

Уметь: применять I признаки подобия треугольников при 
решении задач 

Развитие наглядно – образного 
мышления, Коррекция индивидуальных 

пробелов 

18 
Второй признак подобия 
треугольников 

Знать: II признак подобия треугольников 

Уметь: применять его при решении задач 

Развитие наглядно – образного 
мышления, Коррекция индивидуальных 



 

пробелов 

19 
Третий признак подобия 
треугольников 

Знать: III признак подобия треугольников 

Уметь: применять его при решении задач 

Развитие наглядно – образного 
мышления, устрой и письменной речи 

20 
Контрольная работа № 3 

«Подобие треугольников». 
Уметь: применять все изученные формулы и теоремы при 
решении задач 

 Коррекция индивидуальных пробелов, 

печатный материал с крупным шрифтом. 

21 

РНО. Средняя линия 
треугольника 

Знать: теорему о средней линии треугольника 

Уметь: применять при решении задач теорему о средней 
линии треугольника 

Коррекция умения анализировать, 
обобщать, сравнивать, делать выводы, 
применять знания при решение задач  

22 

Пропорциональные отрезки 
в прямоугольном 
треугольнике 

Знать: теоремы о точке пересечения медиан треугольника и 
пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике 

Уметь: применять при решении задач новые знания 

Коррекция индивидуальных пробелов, 
умений выполнять задание по словесной, 

письменной инструкции. Коррекция 
умений работать самостоятельно и быть 

ответственным за результат работы 

23 

Практические приложения 
подобия треугольников. О 
подобии произвольных 
фигур 

Уметь: с помощью циркуля и линейки делить отрезок в 
данном отношении и решать задачи на построение 

Коррекция умений работать 
самостоятельно и быть ответственным за 

результат работы 

24 

Синус, косинус и тангенс 
острого угла 
прямоугольного 
треугольника 

Знать: определения синуса, косинуса и тангенса острого угла 
прямоугольного треугольника 

Уметь: решать задачи на нахождение синуса, косинуса и 
тангенса острого угла прямоугольного треугольника 

Коррекция индивидуальных пробелов, 
умений анализировать, обобщать, 
сравнивать, участвовать в диалоге, делать 
выводы, применять знания при решение 
задач 

25 

Значения синуса, косинуса 
и тангенса для углов 30

0
,45

0
 

и 600
 

Знать: значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 
45 и 60, метрические соотношения  

Коррекция индивидуальных пробелов, 
развитие памяти, и внимания, печатный 

материал с крупным шрифтом. 

26 

Контрольная работа № 4 

«Пропорциональные 
отрезки». 
 

Уметь: применять все изученные формулы и теоремы при 
решении задач 

Коррекция умений работать 
самостоятельно и быть ответственным за 
результат работы, печатный материал с 

крупным шрифтом. 
Окружность 9 часов 

27 

РНО. Взаимное 
расположение прямой и 
окружности.  Касательная к 
окружности. 

Знать: возможные случаи взаимного расположения прямой и 
окружности, определение касательной, свойство и признак 
касательной 

Уметь: применять полученные знания при решении задач, 

Тема изучается в ознакомительном 
плане, коррекция индивидуальных 

пробелов 



 

 выполнять задачи на построение окружностей и касательных 

28 

Градусная мера дуги 
окружности.  
 

Знать: определение центрального и вписанного угла, как 
определяется градусная мера дуги окружности 

Уметь: применять полученные знания при решении задач 

Коррекция умений анализировать, 
обобщать, делать выводы применять 

теоретический материал к решению задач 

29 

Теорема о вписанном угле 

 

Знать: теорему о вписанном угле, следствия из нее.  
Уметь: применять теоремы и следствия при решении задач 

 Развитие умения аккуратно оформлять 
записи, выполнять чертежи и умений 

работать коллективно. 

30 

Свойство биссектрисы угла. 
Свойство серединного 
перпендикуляра к отрезку 

Знать: теоремы о биссектрисе угла и о серединном 
перпендикуляре к отрезку, их следствия 

Уметь: применять эти теоремы при решении задач 

 Коррекция индивидуальных пробелов 

31 
Теорема о пересечении 
высот треугольника 

Знать теорему о пересечении высот треугольника 

Уметь: применять полученные знания при решении задач. 
Коррекция индивидуальных пробелов 

32 

Вписанная окружность 

 

 

Знать: какая окружность называется вписанной в 
многоугольник, теорему об окружности, вписанной в 
треугольник, свойства описанного четырехугольника  
Уметь: применять полученные знания при решении задач  

Коррекция умений анализировать, 
обобщать, делать выводы применять 

теоретический материал к решению задач, 
развитие наглядно-образного мышления 

33 

Описанная окружность 

 

Знать: какая окружность называется описанной около 
многоугольника, теорему об окружности, описанной около 
треугольника, свойства вписанного четырехугольника. 
 Уметь: применять при решении задач 

Коррекция умений анализировать, 
обобщать, делать выводы применять 

теоретический материал к решению задач, 
развитие наглядно-образного мышления. 

34 

Решение задач 

 

Уметь: определять градусную меру центрального и 
вписанного угла; 
-уметь решать задачи с использованием замечательных точек 
треугольника; 
-знать, чему равна сумма противоположных углов вписанного 
многоугольника 

Коррекция индивидуальных пробелов, 

печатный материал с крупным шрифтом. 
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  Контрольная работа № 5 

«Окружность». Уметь: применять все изученные формулы и теоремы при 
решении задач 

Коррекция умений работать 
самостоятельно и быть ответственным за 
результат работы, печатный материал с 

крупным шрифтом. 
 

 



 

 

                          ИНФОРМАТИКА  (9ч) 
 

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

Адаптированная программа создана на основе документов: 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

- фундаментальное ядро содержания общего образования, 

- основная образовательная программа основного общего образования МКОУ Половинкинская СОШ, 

- примерная программа основного общего образования по информатике, 

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

Программа соответствует уровню стандарта образования. 

Данная программа ставит следующие цели для детей с ЗПР: 

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

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

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

Адаптированная образовательная программа призвана решать ряд задач: 

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

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

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



 

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

Коррекционно – развивающие задачи для детей с ЗПР: 

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

• воспитывать целенаправленность внимания; 

• развивать быструю переключаемость внимания; 

• развивать силу внимания (не замечать посторонних раздражителей); 

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

• формировать адекватный уровень притязаний; 

• совершенствовать быстроту, полноту, точность воспроизведения; 

• работать над увеличением памяти; 

• развивать зрительную память; 

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

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

• расширять активный словарь; 

• совершенствовать грамматический строй речи; 

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

• учить выделять главное, существенное; 

• учить обобщать и анализировать; 

• учить строить умозаключение; воспитывать самостоятельность в принятии решения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 



 

Личностные результаты: 

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

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

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

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

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы; 

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

 смысловое чтение; 

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

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

Предметные результаты: 

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

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

 умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

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



 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

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

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

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

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

 

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Обработка графической информации. Программные компоненты современного компьютера: операционная система, файловые менеджеры, редакторы 
текстов и др. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т.п.), поисковые службы, службы обновления 
программного обеспечения и др. Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

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

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



 

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

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

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

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

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

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

Планируемые результаты изучения информатики 

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

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике 

«Выпускник научится …». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты 
потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) 
или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

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

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 



 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

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

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

Выпускник получит возможность: 

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

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного алфавита 

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

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

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность: 

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



 

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

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

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

 

№п\п Тема урока Тип урока Изучаемые 
вопросы 

Решаемые проблемы Требования к результатам обучения 

УУД личностные 

результаты 

Предметные 
результаты 

1 Информация 
и её свойства 

Урок – 

лекция с 
элементам
и беседы 

Информация и 
сигнал. Виды 
информации. 
Свойства 
информации. 

Что такое информация? 

Цели: дать общие 

представления об 
информации и еѐ 

свойствах 

 

Познавательные: смы
словое чтение 

Коммуникативные: ин
ициативное 
сотрудничество – 

ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью; проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных 
задач 

 

Смыслообразова
ние – адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. Нр
авственно-

этическая 
ориентация – 

умение избегать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций 

 

Получить 
представления об 
информации как 
важнейшем 
стратегическом 

ресурсе развития 
личности, 
государства, 
общества 

. 

 

2 Представлени
е 
информации 

Комбиниро
ванный 

знак; 

знаковая 
система; 

естественные 
языки; 

формальные 

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

представления 
информации 

Регулятивные: контр
оль и самоконтроль – 

различать способ и 
результат 
действия; прогнозиров
ание – предвосхищать 
результаты. 

Познавательные: 

Нравственно-

этическая 
ориентация – 

навыки 

сотрудничества в 
разных 
ситуациях 

 

расширение и 
систематизация 
представлений о 
знаках и знаковых 

системах; 

2)систематизация 
представлений 



 

языки 

формы 
представлени
я информации 

 

 

 

знаково-

символистические 
действия 

смысловое чтение. 

Коммуникативные: вз
аимодейст- 

вие – формулировать 
собственное мнение, 
слушать 
собеседника; управлен
ие коммуникацией – 

разрешать конфликты 
на основе учета 
интересов и позиции 
всех участников 

о языке как 
знаковой системе; 

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

4)систематизация 
знаний о формах 
представления 
информации. 

 

3 Персональны
й компьютер. 

Открытия 
нового 
знания 

персональный 
компьютер; 

системный 
блок: 
материнская 
плата; 

центральный 
процессор; 

оперативная 
память; 
жѐсткий диск; 

внешние 
устройства: 
клавиатура, 
мышь, 
монитор, 
принтер, 

акустические 
колонки; 

компьютерная 

Цели: знаниеосновных 
устройств 
персонального 

компьютера и их 
актуальных 
характеристик 

. 

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

Познавательные: общ
еучебные – 

контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 

Коммуникативные: уп
равление 
коммуникацией – 

осуществлять 
взаимный контроль 

 

понимание 

роли 
компьютеров в 
жизни 

современного 
человека; 
способность 

увязать знания 

об основных 

возможностях 

компьютера 

с собственным 
жизненным 
опытом. 

 

Научиться давать 
характеристику 
назначению 
основных 
устройств 

персонального 
компьютера 

 

 



 

сеть; 

сервер, клиент 

4 Компьютерна
я графика. 

Комбиниро
ванный 

графический 
объект; 

компьютерная 
графика; 

растровая 
графика; 

векторная 
графика; 

форматы 
графических 
файлов 

 

При помощи каких 
программ можно 
создавать графические 
объекты на 
компьютере? 

Цели: 
систематизированные 
представления о 
растровой и 

векторной графике 

 

Регулятивные: прогно
зирование – 

предвидеть 
возможности 
получения конкретного 
результата при 
решении задач. 

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

Коммуникативные: вз
аимодейст- 

вие – строить для 
партнера понятные 
высказывания 

знание сфер 
применения 
компьютерной 
графики; 

способность 

применять 

теоретические 

знания для 
решения 

практических 
задач; интерес к 
изучению 
вопросов, 
связанных с 

компьютерной 
графикой. 

Научиться 
правильно 
выбирать формат 
(способ 

представления) 
графических 
файлов в 
зависимости от 
решаемой 

задачи 

 

5 Создание 
графических 
изображений. 

Комбиниро
ванный 

графический 
редактор; 

растровый 
графический 
редактор; 

векторный 
графический 
редактор; 

интерфейс 
графических 
редакторов; 

палитра 

Цели: 
систематизировать 
представления об 

инструментах создания 
графических 
изображений; 

развитие 

основных навыков и 

умений использования 
графических редакторов 

 

Регулятивные: коррек
ция – вносить 
необходимые 
дополнения и 
изменения 

в план и способ 
действия в случае 
расхождения действия 
и его результата. 

Познавательные: общ
еучебные – 

контролировать 
процесс и результат 

интерес к 
изучению 
вопросов, 
связанных с 

компьютерной 
графикой 

 

Научиться 

подбирать и 
использовать 

инструментарий 
для решения 
поставленной 
задачи 

 



 

графического 
редактора; 

инструменты 
графического 
редактора; 

графические 
примитивы 

 

деятельности. 

Коммуникативные: пл
анирование учебного 
сотрудничества – 

определять общую 
цель и пути ее 
достижения 

 

6 Создание 
текстовых 
документов 
на 
компьютере 

Открытия 
нового 
знания 

набор (ввод) 
текста; 

клавиатурный 
тренажѐр; 

редактирован
ие (правка) 

текста; 

режим 
вставки/замен
ы; 

проверка 
правописания; 

поиск и 
замена; 

фрагмент; 

буфер 
обмена. 

 

Цели: 
систематизировать 
представления о вводе 
и редактировании 
текстов 

как этапах создания 
текстовых документов 

 

Регулятивные: целеп
олагание – 

преобразовывать 
практическую задачу 

в 
образовательную; кон
троль и 
самоконтроль – 

использовать 
установленные 
правила в контроле 
способа решения 
задачи. 

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

Коммуникативные: вз
аимодейст- 

вие – формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

понимание 
социальной, 
общекультурной 
роли в 

жизни 
современного 
человека 
навыков 
квалифицирован
ного 

клавиатурного 
письма 

Научиться 
использовать 
средства 
нформациионных 
и 

коммуникационных 

технологий для 

создания 
текстовых 
документов 

 

7 Оформление 
реферата 
История 
вычислительн
ой техники 

Закреплени
е 

информацион
ный объѐм 

текста; 

реферат; 

Цели: умения работы с 
несколькими текстовыми 

файлами; умения 
стилевого 
форматирования; 

Регулятивные: коррек
ция – вносить 
необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения 

понимание 
социальной, 
общекультурной 
роли в 

жизни 

Научиться 
создавать и 
оформлять 
реферат на 
компьютере с 



 

правила 
оформления 
реферата; 

форматирован
ие. 

 

умения 

форматирования 
страниц текстовых 
документов; 

 

на основе его оценки и 
учета сделанных 
ошибок. 

Познавательные: общ
еучебные – 

ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач; узнавать, 
называть 

и определять объекты 
и явления окружающей 
ействиительности в 
соответствии с 
содержанием учебного 
предмета. 

Коммуникативные: вз
аимодейст- 

вие – формулировать 
собственное мнение и 
позицию; инициативно
е сотрудничество – 

формулировать свои 
затруднения 

современного 
человека 
навыков 
создания 
текстовых 

документов на 
компьютере 

учетом 
полученных 
навыков 

8 Компьютерны
е 
презентации 

Открытия 
нового 
знания 

презентация; 

компьютерная 
презентация; 

слайд; 

шаблон 
презентации; 

дизайн 
презентации; 

макет слайда; 

гиперссылка; 

эффекты 

Что такое презентация? 

Цель: 
систематизированные 
представления об 
основных 

понятиях, связанных с 
компьютерными 
презентациями 

 

Регулятивные: контр
оль и вмоконтроль – 

сличать способ 
действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и отличий 

от эталона. 

Познавательные: инф
ормационные – искать 
и выделять 
необходимую 
информацию из 

способность 

увязать знания 

об основных 

возможностях 

компьютера с 
собственным 
жизненным 
опытом; 

интерес к 
вопросам, вязан 

ым с 

Научиться 
создавать 
мультимедийные 
презентации 



 

анимации 

 

различных источников 
в разных формах. 

Коммуникативные: уп
равление 
коммуникацией – 

прогнозировать 
возникновение 
конфликтов при 
наличии разных точек 
зрения 

практическим 
применением 

компьютеров 

9 Создание 
мультимедий
ной 
презентации 

практикум компьютерная 
презентация; 

планирование 
презентации; 

создание и 
редактирован
ие 
презентации; 

монтаж 
презентации 

 

Цель: 
систематизированные 
представления об 
основных 

понятиях, связанных с 

компьютерными 
презентациями 

 

Регулятивные: целеп
олагание – 

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

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

Коммуникативные: вз
аимодейст- 

вие – формулировать 
свои затруднения; 
ставить вопросы, вести 
устный диалог 

способность 

увязать знания 

об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 
жизненным 
опытом; 

интерес к 
вопросам, 
связанным с 
практическим 
применением 

компьютеров 

 

Научиться 
основным 

навыкам 

и умениям 

использования 

инструментов 
создания 
мультимедийных 
презентаций для 

решения 
практических 
задач 

 

 

 

                          ИСТОРИЯ  (26ч) 
 
Пояснительная записка 

Сведения о ребенке, его актуальное состояние, проблемы 

Адаптированная рабочая программа   по истории разработана для обучающейся 9 класса ГБОУ СОШ им.Н.Ф. Зыбанова с. Березняки  с ограниченными 



 

возможностями здоровья  которая характеризуется 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. 
На основе какой программы разработана АРП: 
А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина «Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» для 6 - 10 классов». Москва. 
Просвещение, 2020; 

Г. В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина «Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс. Рабочая программа и поурочные рекомендации» Москва. 
«Просвещение», 2020. 

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 26 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 

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. 
 

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; 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

По истории 8 класс 

(всего 26 часов.) 
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Учебники: 
авт. А.Я Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина  «Всеобщая история.  История нового времени 1800-1913гг)» Изд..Просвещение  
авт. А.А.Данилов, Л.Г. Косулина  «История России XIXвек»   Изд.Просвещение 

№ 
урока 

Тема урока К-во 
часов 

Планируемые результаты обучения  Виды контроля Домашнее 
зад-е 

Дата 
проведе
ния  ч

с
р 

   

 Становление индустриального 
общества.Человек в новую эпоху 

2       

1 Индустриальная революция. 
Индустриальное общество. 

1 1 Термины:промышленны
й 
переворот,модернизация, 
индустриализация,моноп
олистич.капитализм.Миг
рация,эмиграция,буржуа
зия, раб. класс 

Знать:особ.монополистч
еского капитализма                                
Уметь:Оперировать 
понятиями; р-та с 
текстом,сост табл. 

Составл.таблицы 
«Технические 
изобретения» 

  

2 Наука в XIXв. Художеств.культура в XIXв. 1 1 Создание научной 
картины мира; 
представители лит-ры и 
иск-ва. Новые Жанры: 
романтизм,критич.реализ
м, натурализм 

Называть осн. черты 
научной картины мира, 
представителей,открыти
я Уметь называть осн. 
черты жанров;их 
представителей 

Сост табл. 
«Научные 
открытия» 

  

 Строительство новой Европы 2       

3 Образование наполеоновской 
империи.Падение империи Наполеона. 

1 1      

4 Англия и Франция в 1-ой пол. XIX в. 1 1      

 Мир во 2-ой пол.XIX в. 4       

5 Германия и Великобритания во 2-ой пол.  
XIX в. 

1 1      

6 Италия во2-ой пол.XIXв. Формирование 
Австро-венгерского гос-ва  

1 1      

7 США в XIXв.Латинская Америка 1 1      
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8 Страны Востока в XIXв. 1 1      

9 Международные отношения в к.XIX – н. 
XXв. 

1 1      

 Россия в 1-ой пол XIXв. 9       

1 Россия на рубеже XVIII-XIX вв.Внутренняя 
политика Александра 1 в 1801-1812гг 

1 1 Территория,население,ве
роисповедание,сословия.
Негласный комитет, 
министерство, «вольные 
хлебопашцы»,Манифест,
реформа 

Знать осн. вехи в разв. 
России в 19 
веке,Анализировать 
характерные черты 
внутр.политики, знать 
даты правления Ал-ра 1 

Р-та по карте, р-та с 
текстом,документо
м,сост. таблицы 

  

2 Внешняя политика Александра 1 в 1801-

1812гг.Отечественная война 1812г 

1 1 Россия в войнах 1806-

1807гг.Тильзитский 
мир.войны со Швецией, 
писоед Финляндии. 
Ополчение,флеши, 
партизаны, генер 
сражение 

Называть осн. цели и 
задачи вн.политики, 
давать оценку 
результативности 
политике,  определять 
хар-р войны, знать 
опред. понятий 

Карта,беседа по 
вопросам уч-ка 

  

3 Внешняя политика России в 1813-1825гг 1 1 Основные 
направления.Итоги и 
значение  

Знать осн. даты, владеть 
картой.Давать оценку 
внешней поитике  

Тесты   

4 Общественные движения при Александре 1, 
Выступление Декабристов 

1 1 Тайные об-ва.Власть и 
тайные об-ва. Пестель, 
Муравьев. 
Массоны,Конституция 

Сравнивать программы 
тайных об-в, знать 
осн.этапы, давать 
определ.терминов 

Фронтальный 
опрос, развернутый 
ответ 

  

5 Внутренняя политика Николая 
1.Социально-экономическое развитие 
России в 20-5-гг. 

1  Укрепление госуд. 
аппарата, самодержавия. 
Свод 
законов,жандармерия,Го
сударств.кр-не, 
обязанные кр-не 

Знать годы 
правления,называть 
характ.черты 
внутр.политики, давать 
характ-ку личности 

Проверочная работа 
«Россия при 
Александре1».Груп
повые задания 

  

6 Внешняя политика Николая 1. Крымская 
война 

1 1 Русско-иранская война 
1826-1828, русско-

турецкая война 1828-

1829,Крымская война 
1853-1856З 

Знать и показывать осн. 
направления воен. 
Действий, давать хар-ку 
персоналиям,запнать 
даты 

Работа по карте, 
тестирование 
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7 Общественное движение в годы правления 
Николая 1 

1 1 Западники, 
славянофилы, общинный 
социализм, социалистич. 
учения 

Называть характерные 
черты идеологии, 
сравнивать позиции 
западников и 
славянофилов,высказыват
ь свою оценку 

Составление 
сравнит. 
Таблицы,работа с 
документом в 
малых группах 

  

8 Наука и образование в 1-ой пол.XIXв 1 1 Развитие 
образования,науки и 
производства.Географич 
путешествия. 
Сословность 
образования  

Знать 
представителей,характеризо
вать достижения 
науки,систематизировать 
мат-л 

Презентация,за
щита проектов 

  

9 Перемены в быту основных сословий 
населения. Зачет 

1 1 Сословия, жизнь, быт, 
досуг и 
обычаи,семейные 
обряды 

Описывать образ жизни 
различных слоев населения 

Презентации, 
защита 

  

 Россия во 2-ой пол.XIXв. 9       

10 Накануне отмены крепостного права. 
Отмена крепостного права 

1 1 Предпосылки отмены 
крепостного права. 
Император Александр II. 
Основные положения 
реформы 

Излагать предпосылки и 
причины, перечислять 
альтернативные варианты, 
анализировать плюсы и 
минусы  

Эвристическая 
беседа с 
элементами 
ролевой игры 

  

11 Либеральное и консервативное движение в 
60-70гг 

1  Конституционные 
метания, «диктатура 
сердца»Лорис-

меликова.Гражданское 
об-во,правовое гос-

во,конституц. правление 

Называть и давать оценку 
положения реформ,Знать 
определение понятий 

Р-та с текстом, 
тест 

  

12 Зарождение революционного народничества 
и его идеология. Революционное 
народничество 2-ой пол. 60-х –нач.80-х гг. 

1 1 Причины роста революц. 
Настроений, Теория 
революционного 
народничества 
Н.Чернышевский,М.Баку
нин,П.Лавров 

Перечислять существенные 
черты идеологии. 
Анализировать причины.  

Систематизаци
я мат-ла(сост. 
таблицы ) 

  

13 Внешняя политика АлександраII. Русско-

турецкая война 1877-1878гг  
1 1 Осн. 

направления,завершение 
Кавказской                                 

Называть цели и 
задачи,направления.Анализи
ровать причины,хар-р 

Р-та 
скартой,Обобщ
ающая беседа, 

  



65  

в-ны,Балканский кризис, 
Союз трех императоров, 
«священная в-на» 

войны,владеть картой,знать 
хронологию 

тесты 

14 Повторительно-обобщающий урок. Зачет. 1 1   тестирование   

15 Внутренняя политика Александра 
III.Экономическое развитие в годы 
правления Александра III 

1 1 АлександрIII, 

Реакционная 
политика,контрреформы,
полицейское государство 

Давать оценку личности Ал-

ра, перечислять осн. Черты 
Сравнивать внутр. Политику 
АлександраII  и 
АлександраIII 

Обобщающая 
беседа.Презент
ации 

  

16 Положение основных слоев 
общества.Общественное движение в 80-90гг 
XIXв 

1  Сословия,классы 
.Крестьянство, 
дворянство,буржуазия,пр
олетариат, 
интеллигнция,казачество
.Кризис револ.народнич-

ва,либеральное 
движение.Распростр.мар
ксизма. 

Давать 
опред.понятий,сравнивать 
положение разл. Слоев 
населения.Анализировать 
взгляды представителей общ 
движений 

Работа с 
текстом, сост. 
табл.Защита 
проектов 

  

17 Внешняя политика Александра III. 1 1 Ослабление рос. влияния 
на Балканах,поиск 
союзников, азиатская 
политика.сепаратный 
мир, военно-политич 
союзы 

Характеризовать 
международное положение 
России, 
геополитическуюситуацию 

Историч.дикта
нт 

  

18 Итоговое повторение 1 1   Фронтальная 
беседа, 
тестирование 

  

 

                          ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  (17ч) 

 

-      Рабочая программа по обществознанию составлена на основе  следующих  нормативно – правовых  документов: 
 

Федеральный закон от 29.12.12 N273-ФЗ  (ред.13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации»; 
приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  
28.10.2015 № 1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 
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 стандарт  второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5-9 классы. М., «Просвещение», 2020.  

          Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам, 
последовательность изучения  тем и разделов с учётом межпредметных связей,  логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.     

-      Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 
изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 
содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 
правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения.  Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные 
навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим 
людям; система гуманистических и демократических ценностей. Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» 
является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; 
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной дея-

тельности   в учебном процессе и социальной практике.  

     В  каждой теме до 50% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и 
практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

● работу с различными педагогически неадаптированными источниками социальной информации, включая современные средства 
коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

● критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей различные подходы, интерпретации социальных 
явлений, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

● анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с применением методов социального познания; 
● решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы социально-гуманитарного знания; 
● участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

● участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаивание и аргументацию своей позиции, 
оппонирование иному мнению; 

● осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработку индивидуальных и групповых ученических 
проектов; 

● подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования актуальных социальных проблем; 
● осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия в гражданских инициативах и различных формах 

самоуправления.  
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-      Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 
- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению 
социальных и гуманитарных дисциплин; 
- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным 
нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 
- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 
отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего 
изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 
самообразования; 
- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 
осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и 
государства; 
- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 
общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-

бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
 

         Рабочая программа учитывает актуальные задачи развития в подростковом возрасте: 
 - освоение «нового тела», физиологическая и психологическая полоидентичность; 
- развитие абстрактного мышления; 
- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противоположного пола; 
- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противоположного пола; 
- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение эмоциональной зависимости при сохранении потребности в 
психологической и материальной поддержке; 
- выработка жизненной философии, системы ценностей; 
- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением вопроса «В чем мое призвание?». 
             Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и обрабатывать информацию, использовать различные 
источники данных представлять и обсуждать различные материалы в разнообразных аудиториях; работать с документами. 
        Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически рассматривать те или иные аспекты развития нашего 
общества: находить связи между настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность политического и экономического контекстов 

образовательных и профессиональных ситуаций; понимать произведения искусства и литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своё 
собственное мнение. 
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        Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; 
дискутировать и защищать свою точку зрения, выступать публично; литературно выражать свои мысли; создавать и понимать графики диаграммы 
и таблицы данных. 
        Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование способностей организовывать личную работу; принимать 

решения; нести ответственность; устанавливать и поддерживать контакты; учитывать разнообразие мнений и уметь разрешать межличностные 
конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в команде; вступать в проект 

      Межпредметные связи на уроках обществознания: курс «Обществознание» в 5-9 классах опирается на обществоведческие знания, 
межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам как «История», «Литература», «География», «Мировая 
художественная культура».Особое значение в данном перечислении отдаётся предмету «История». Курс «Обществознание» в 8-9 классах, 
выстраиваемый на основе данной программы, предполагает широкое использование исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые 
явления через их зарождение, развитие и современное состояние.. 

 

Место и роль курса в обучении. 
 

          Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 17 часов для обязательного изучения учебного предмета 
«Обществознание» в 8 классе . 

8 класс ориентирован на сложный круг вопросов,  сопровождает процесс социализации  и способствует предпрофильной подготовке 
учащихся. Последовательность изучения учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса 
(расширение дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 
Обществознание в 8 классе представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определенной мере 
упорядоченных знаний о роли социальных норм, в том числе правовых, в жизни человека и общества, на расширение экономических знаний 
учащихся.  
 

Результаты освоения курса «Обществознание» 

 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 
высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 
единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 
Метапредметные результаты  изучения обществознания  проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
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• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно 
в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 
реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 
ведения диалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 
социальной практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 
собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 
Предметными результатами  являются в сфере: 
познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 
деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 
правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 
пределах своей дееспособности; 
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 
термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 
имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 
современном российском обществе социальных ценностей; 
ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 
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• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 
нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 
трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации для 
поиска и обработки необходимой социальной информации; 
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 
умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 
зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 

    Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 
   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация,  которые 
позволяют: 

- определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету ( согласно учебного плана); 
- установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования; 
- осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов. 

Наряду с этим используются метода социологического исследования: анкетирование, самооценка и т.д; задания на выявление операционных жизненных 
ситуации и моделирование жизненных ситуации. 
    Предполагаемые результаты. 
В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться: 
-знания и представления о нормах российского законодательства; 
-знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 
-коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности в ситуациях с незаданным результатом.  
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     1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты , тестирование и т.п. в 
рамках урока. 
Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, 
зачетную и т.п.  работу выставляется в классный журнал к следующему уроку . 
    2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 
    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов 
текущего контроля. 
 Промежуточный контроль обучающихся, пропустивших значительную часть учебного времени, проводится в форме собеседования, зачета, контрольной 
работы и т.п. в конце установленного периода с целью определения фактического уровня предметных знаний. В случае отсутствия обучающегося на 
протяжении всего установленного периода и (или) невозможности определения фактического уровня его предметных знаний  в классном журнале 
делается запись «н/а» (не аттестован). 
II.Содержание 

Тема 1. Личность и общество (4.) 
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные 
проблемы современности. 
Тема 2. Сфера духовной культуры (5.) 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии 
морального поведения. 
Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 
Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и 
поступков. 
Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы образования в Российской Федерации. 
Непрерывность образования. Самообразование. 
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в 
современном мире. 
Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 
Тема 3. Социальная сфера (2) 
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. 
Социальный конфликт, пути его разрешения. 
Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные 
роли подростка. Отношения между поколениями. 
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Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 
многонациональном и многоконфессиональном обществе. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 
Тема 4. Экономика (5) 
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена 
выбора). 
Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели экономических систем. 
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 
Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 
Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 
Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 
Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 
Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский 
кредит. 
Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 
Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 
Итоговое обобщение (1) 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

 

 

 

 

Тема урока Кол
-во 

Ча 

сов 

Дат
а 

Планируемые результаты освоения Планируемые 
результаты 
для уч-ся с 

ОВЗ 

Дом. 
задание 

1 Введение 

Что делает 
человека 
человеком  

1  

 

 

Предметные 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 
Метапредметные  

 

Называть 
науки, 
изучающие 
общество, их 
особенности, 
связи. 
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Называть науки, изучающие общество, их особенности, связи. 
Характеризовать   учебник,   ориентироваться в нем. Уметь работать в малых 
группах для решения учебных задач. 
Личностные  

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

 

Характеризоват
ь   учебник,   
ориентировать
ся в нем. Уметь 
работать в 
малых группах 
для решения 
учебных задач. 
 

2 Человек, 
общество и 
природа. 

1  Предметные 

Различать понятия:  индивидуальность, индивид,   человек,   социальная   
среда, личность, социализация. Знать, какое влияние на процесс становления 
личности оказывает природа, общество. Давать определение понятий: 
личность, индивид, мировоззрение, называть и сравнивать ценности 
личности и общественные ценности.  
Метапредметные  

Объяснить взаимосвязь природы, человека, общества, иллюстрировать 
конкретными примерами. 
Личностные  

Объяснять, как ценности влияют на поведение и выбор человека. 

Различать 
понятия: 
 индивидуальн
ость, индивид,   
человек,   
социальная   
среда, 
личность, 
социализация 

 

3 Развитие  
общества 

 

1  Предметные 

Давать определения понятиям: общество, человек, реформы, стабильность, 
глобализация, информационная революция. Характеризовать изменчивость 
и с стабильность общества.   примерами. 
Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные задания; моделировать 
ситуации и анализировать их. Объяснять взаимосвязь человека, природы, 
 общества,  иллюстрировать  конкретными примерами 

Личностные 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и  
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию . 

 Давать 
определения 
понятиям: 
общество, 
человек, 
реформы, 
стабильность 
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4 Как стать 
личностью  

1  Предметные 

Давать определения понятиям личность. Характеризовать личность человека  
  

Метапредметные 

Объяснять взаимосвязь человека, общества,  иллюстрировать  конкретными 
примерами 

Личностные 

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 ответственности 

Давать 
определения 
понятиям 
личность. 
Характеризоват
ь личность 
человека    
 

 

5 Сфера 
духовной 
жизни 

 

1  Предметные 

Давать определение понятия: культура. Характеризовать различные виды 
культур; 
называть основные функции культуры; 
Метапредметные 

Характеризовать духовную сферу жизни общества, духовные ценности 
личности и общества, процесс создания духовных ценностей, культуру 
личности и общества, их взаимосвязь.  
Личностные 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное,  
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
 

Давать 
определение 
понятия: 
культура. 
Характеризоват
ь различные 
виды культур; 
называть 
основные 
функции 
культуры; 

 

6 Мораль.  1  Предметные 

Давать определение понятий: гуманизм, мораль, нравственность,  этика, 
добро, зло, патриотизм, гражданственность. 

Давать 
определение 
понятий: 
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Характеризовать основные принципы гуманизма; объяснять, в чём 
заключается главная функция моральных норм.  
Метапредметные 

Анализировать собственные поступки с точки зрения морали. 
Объяснять значение моральных норм с точки зрения других наук. жизни 
людей; соотносить понятия «добро» и «зло». 
Личностные 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества.  

гуманизм, 
мораль, 
нравственность
,  этика, добро, 
зло, 
патриотизм, 
гражданственн
ость 

7 Долг и 
совесть 

1  Предметные 

Объяснять значение  долга и ответственности для человека и общества, 
характеризовать сущность понятия «долг», совесть. Объяснять отличия и 
сходства долга общественного и морального.  
Метапредметные 

Объяснять взаимосвязь свободы и ответственности, анализировать ситуации 
морального выбора, влияния морального выбора на поведение человека. 
ЛичностныеРазвитие 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. 

Работа с 
текстом 
учебника 
«Проверим 
себя» 

Осуществлять 

рефлексию 
своих 
нравственных 
ценностей 

 

8 

 

Образование 

 

1  

 
Предметные 

Объяснять понятия: образование, полное (среднее образование), 
профильное образование. Характеризовать элементы Российской системы 
образования, называть тенденции развития  современного образования; 
объяснять функции образования, личностную и социальную значимость 
образования, значение самообразования.  
Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные задания; моделировать 
ситуации и анализировать их. 
Личностные 

Развитие эстетического сознания  
через освоение художественного и научного наследия народов России и 

Работа с 
текстом 
учебника «В 

классе и дома» 
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мира,  
творческой деятельности. 

9 Наука в 
современном 
обществе 

 

1  Предметные 

Объяснять понятия  наука, этика науки. 
Анализировать информацию об окружающем мире с точки зрения 
различных научных подходов; 
называть особенности социально-гуманитарных наук и их роль в жизни 
человека; 
Объяснять, в чём выражается возрастание роли научных исследований в 
современном мире 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные задания; моделировать 
ситуации и анализировать их. 
Личностные 

Развитие эстетического сознания  
через освоение художественного и научного наследия народов России и 
мира,  
творческой деятельности. 

 

Объяснять 
понятия  наука, 
этика науки. 
 

 

10 Социальная 
структура 
общества 

 

1  Предметные 

Объяснять сущность социальной структуры. Разъяснять на конкретных 
примерах   социальную   структуру   общества.  
Классифицировать   конфликты.   Сравнивать пути решения социальных 
конфликтов. Давать определение понятий:  конфликт, субъекты конфликта, 
конфронтация, соперничество, конкуренция, компромисс, посредничество, 
переговоры, арбитраж, применение силы. 
Метапредметные  

Уметь  анализировать  социальный  образ, имидж личности. Объяснять 
поступки человека в соответствии с его социальной ролью. 
Личностные 

 

Работа с 
текстом 
учебника «В 
классе и дома». 
Работа с доп. 
Источниками 
СМИ 
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Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм  
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества.  

11 Нации и 
межнациональ
ные 
отношения 

 

1  Предметные 

Знать  термины:   нация,   этнос,   племя, народность. Давать определение 
понятий: межнациональные отношения, этноцентризм,   расовая   и   
национальная нетерпимость. 
 Характеризовать межнациональное сотрудничество.  
Метапредметные 

Объяснять причины межнациональных конфликтов. Анализировать     
конкретные     межнациональные конфликты. 
Личностные 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания. 

 

Работа с 
текстом 
учебника «В 
классе и дома» 

Знать и 
правильно 
использовать в 
предлагаемом 
контексте 
понятия 
«этнос», 
«нация», «на-

циональность». 
 

 

12 Экономика и 
ее роль в 
жизни 
общества 

 

1  Предметные 

Характеризовать экономику, ее структуру, роль в жизни общества. Понимать 
  сущность   информационных, человеческих ресурсов экономики и других 
факторов производства. Понятия: экономические  отношения,  экономика, 
 потребности,  ресурсы,  наемный труд,    промышленность, экономический 
выбор, альтернативная стоимость.  
Уметь объяснять, в чем проявляется ограниченность ресурсов и их роль в 
развитии общества.  
Метапредметные 

Решать творческие задания по проблемам ориентации человека в   
 экономической    жизни.     
Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности..  

Работа с 
текстом 
учебника 
«Проверим 
себя» 
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13 Главные 
вопросы 
экономики 
Собствен 

ность  

1  Предметные 

Знать понятия: производство, экономическая эффективность, потребитель, 
экономическая система.  
Различать основные характеристики экономических систем, называть 
функции экономической системы. 
Знать понятия: имущественные отношения, собственность, право 
собственности. Перечислять формы собственности. Называть способы 
защиты прав собственности, законы и  органы власти, которые решают 
вопросы защиты права собственности. 
Метапредметные 

Умение осознанно использовать  
речевые средства в соответствии с  
задачей коммуникации  
для  
выражения своих чувств, мыслей и  
потребностей; планирования и  
регуляции своей деятельности;  
владение устной и письменной  
Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности.  

Работа с 
текстом 
учебника «В 
классе и дома» 

 

 

 

14 Рыночная 
экономика 

1  Предметные 

Давать определение  понятиям: обмен, рынок, цена, конкуренция, 
монополия, олигополия.  Характеризовать понятия рынок, рыночную 

экономика, спрос, предложение, конкуренция, рыночное равновесие. 
 Объяснять условия функционирования рыночной экономики. Называть   
основные   функции цены.. 
Метапредметные 

Используя СМИ, сравнивать понятия: монополия, олигополия. Объяснять 
процесс увеличения или снижения цены на товар 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

 

Работа с 
текстом 
учебника «В 
классе и дома» 

 

 

  

15 Производство
- основа 

1  Предметные 

Называть понятия: производство, производительность, услуга, товар, 
Работа с 
текстом 
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экономики разделение труда, специализация. Объяснять, какие факторы влияют на 
производство. Объяснять значение специализации производства для 
развития общества.. 
Метапредметные 

Решать творческие задания по проблемам ориентации человека в   
 экономической    жизни 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

учебника «В 
классе и дома» 

 

16 Предприни- 

мательская 
деятельность 

 

1   Предметные 

Приводить     примеры     предпринимательской деятельности, разъяснять ее 
сущность. Уметь анализировать тип предпринимателя. Знать определение 
модели поведения предпринимателей     в    экономической сфере. Давать   
определение   понятиям:   прибыль,     предприниматель,     менеджер, риск, 
бизнесмен, издержки, выручка.  
Метапредметные 

Высказывать суждения о роли малого бизнеса в развитии общества, о рисках 
малого бизнеса и средствах защиты производства в условиях экономических 
кризисов. 
Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

Работа с 
текстом 
учебника «В 
классе и дома» 

 

 

 

17 Обобщающее 
порторение 

 05 Предметные 

Знать: 
-   основные   теоретические   положения раздела, 
-основные понятия. 
 

   

 

 

 

                          ГЕОГРАФИЯ  (17ч) 
 

Календарно – тематическое планирование 9 класс. 
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№ 

по 

пор 

ядк 

у 

№ 

по 

те 

ме 

Тема урока УУД Информационно- 

методическое 

сопровождение 

Домашн 

ее 

задание 

(пар) 

Дата 

познавательные регулятивные личностные, 
коммуникативные 

Раздел 1. Географическое пространство России (3) 

1 1 Границы России. строить логические понимать учебную осознание ценности Учебник, с. 8–9; 1  
  Пр. 1. рассуждения, задачу; предлагать географических Атлас, с. 3;  

  Сравнительная умозаключения и помощь и знаний, как Контурные карты,  

  характеристика сообщения в устной сотрудничество. важнейшего с. 2–3 (№ 1  

  географического форме, делать  компонента научной частично, 4);  

  положения России выводы.  картины мира Тетрадь-  

  и других стран.    тренажёр, с. 4 (№  

      1–3), с. 6–7 (№ 1,  

      2), с. 9 (№ 1, 2), с.  

      13 (№ 1), с. 15 (№  

      1); Электронное  

      приложение к  

      учебнику  

2 2 Географическое описывать и понимать учебную осознание ценности Учебник, с. 12–15; 3  
  положение сравнивать задачу; предлагать географических Атлас, с. 2–3, 10–  

   объекты; помощь и знаний, как 11; Контурные  

   самостоятельно сотрудничество важнейшего карты, с. 2–3 (№ 1  

   давать определения  компонента научной частично, 2, 3, 5);  

   понятиям, делать  картины мир Тетрадь-  

   выводы и   тренажёр, с. 4 (№  

   умозаключения   5–7), с. 14 (№ 3,  

      4), с. 15–16 (№ 2,  

      3, 6); Тетрадь-  

      практикум;  

      Электронное  

      приложение к  
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      учебнику   

3 3 Россия в мире. строить логические 

рассуждения, 
умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать 

выводы. 

составлять план и 

последовательност 

ь действий, 
оценивать 

результат. 

осознание себя как 

члена общества на 

глобальном, 
региональном и 

локальном уровнях 

Учебник, с. 16–19; 
Атлас, с. 3; 

Тетрадь- 

тренажёр, с. 5 (№ 

10–12), с. 7 (№ 4), 

с. 10 (№ 6, 7), с. 
14 (№ 5), с. 16–17 

(№ 7–9); 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

4  

Раздел 2. Природа России (14) 
Рельеф и недра (1) 

4 1 Природные условия 

и ресурсы России. 
строить логические 

рассуждения, 
умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать 

выводы. 

составлять план и 

последовательност 

ь действий, 
оценивать 

результат. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 
оценивать 

собственную 

учебную 
деятельность 

Учебник, с. 32–33; 

Тетрадь- 

тренажёр, с. 20 

(№ 18); 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

8  

Климат ( 2). 

5 1 Географическое 

положение и климат. 
строить логические 

рассуждения, 
умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать 

выводы. 

составлять план и 

последовательност 

ь действий, 
оценивать 

результат. 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 
проявлять интерес к 

новой информации, 
применять ее в 

практической 
деятельности 

Учебник, с. 50–51; 
Атлас, с. 10–11; 

Тетрадь- 

тренажёр, с. 34 

(№ 1, 4, 5); 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

15  

6 2 Распределение 
температуры воздуха 

уметь показывать 
на карте и 

самостоятельно 
выделять и 

сохранять 
мотивацию к 

Учебник, с. 62–63; 
Атлас, с. 14–15; 

21  
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  по территории 

России. 
Пр. 4.Определение 

по картам 

закономерностей 

распределения 

солнечной 

радиации, средних 

температур января 

и июля, годового 

количества осадков 

по территории 

страны(оценочная). 

определять 

географическое 

положение 

объектов 

географии. 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

учебной 
деятельности; 
проявлять интерес к 

новой информации, 
применять ее в 

практической 

деятельности 

Контурные карты, 
с. 14–15 (№ 2 и 3 

частично); 
Тетрадь- 

тренажёр, с. 36 

(№ 17), с. 39 (№ 

1), с. 40 (№ 2); 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

Внутренние воды и моря (2) 

7 1 Моря. уметь показывать 

на карте и 

определять 

географическое 

положение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи. 

Учебник, с. 70–71; 
Атлас, с. 10–11; 

Тетрадь- 

тренажёр, с. 50 

(№ 1, 2), с. 55 (№ 

1), с. 56 (№ 3), с. 
60 (№ 1); 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

25  

8 2 Внутренние воды 

России. Реки. 
Пр. 7. Составление 

характеристики 

одной из рек с 

использованием 

тематических карт 

и климатограмм, 
определение 

возможностей её 

уметь показывать 

на карте и 

определять 

географическое 

положение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи. 

Учебник, с. 76–79; 
Атлас, с. 10–11, 

16–17, 22–23; 

Контурные карты, 
с. 16–17 (№ 1, 2, 

4); Тетрадь- 

тренажёр, с. 50–51 

(№ 4–10), с. 54 (№ 

4, 5), с. 56–59 (№ 
5–14), с. 61 (№ 3), 

27  
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  хозяйственного 

использования 

(оценочная). 

   с. 63 (№ 1), с. 64– 
65 (№ 3, 4); 

Тетрадь- 

практикум; 
Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

Растительный и животный мир. (1) 

9 1 Растительный мир. уметь объяснять, 
что почва - особое 

природное тело, 
продукт 

взаимодействия 

горных пород, 
рельефа, климата, 
воды, 
микроорганизмов, 
растений и 

животных. 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

осознать ценность 

географических 

знаний для 

практической 

деятельности людей. 

Учебник, с. 88–89; 
Атлас, с. 10–11, 

14–15, 19, 20–21; 

Тетрадь- 

тренажёр, с. 66 

(№ 1–7), с. 68 (№ 

1), с. 69 (№ 1, 2 

частично), с. 70– 

71 (№ 1, 2); 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

31  

Почвы. (1) 

10 1 Почвы и факторы их 

образования. 
уметь объяснять, 
что почва - особое 

природное тело, 
продукт 

взаимодействия 

горных пород, 
рельефа, климата, 
воды, 
микроорганизмов, 
растений и 
животных 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи. 

Учебник, с. 94–97; 

Тетрадь- 

тренажёр, с. 72 

(№ 1–6), с. 73 (№ 

1), с. 74 (№ 3, 4), 

с. 76 (№ 1, 2), с. 
78 (№ 1); 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

34  

Природно – хозяйственные зоны (2) 

11 1 Природные районы и уметь показывать самостоятельно понимать Учебник, с. 104– 37  
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  природно – 

хозяйственные зоны. 
на карте и 

определять 

географическое 

положение 

объектов 

географии. 

выделять и 
формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

потребность в 

географических 

знаниях как 

возможной области 

будущей 

практической 

деятельности 

105; Атлас, с. 8, 
20–21; Контурные 

карты, с. 18–19 

(№ 1); Тетрадь- 

тренажёр, с. 80 

(№ 1–4), с. 87 (№ 

1), с. 94–95 (№ 1, 

2); Электронное 

приложение к 
учебнику 

  

12 2 Природа Самарской 

области. 
строить логические 

рассуждения, 
умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать 

выводы. 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 
информацию 

понимать 

потребность в 

географических 

знаниях как 

возможной области 

будущей 

практической 
деятельности 

Атлас   

Раздел 3. Население России (5) 

13 1 Численность 

населения. Почему 

снижается 

численность 

населения России? 

уметь показывать 

на карте и 

определять 

географическое 

положение 

объектов 

географии. 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 
проявлять интерес к 

новому материалу; 
выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

Учебник, с. 132– 
135; Атлас, с. 4–5, 

22; Контурные 

карты, с. 24–25 

(№ 5); Тетрадь- 

тренажёр, с. 96 

(№ 1–3), с. 98–99 

(№ 1, 2), с. 107 (№ 

1); Электронное 

приложение к 

учебнику 

47,48  

14 2 Религии. описывать и 

сравнивать 

объекты; 
самостоятельно 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 
деятельности; 

Учебник, с. 144– 
145; Атлас, с. 24– 

25; Тетрадь- 
тренажёр, с. 97 

53  
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   давать определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

проявлять интерес к 

новому материалу; 
выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

(№ 12, 13), с. 99 
(№ 4), с. 102 (№ 

4), с. 105 (№ 2); 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

15 3 Размещение 

населения. 
строить логические 

рассуждения, 
умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать 

выводы. 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 
проявлять интерес к 

новому материалу; 
выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

Учебник, с. 146– 
147; Атлас, с. 4–5, 

20–23; Контурные 

карты, с. 24–25 

(№ 1–4), с. 26–27 

(№ 3); Тетрадь- 

тренажёр, с. 97 

(№ 15, 16), с. 98 

(№ 18), с. 103 (№ 

5); Электронное 

приложение к 
учебнику 

54  

16 4 Население 

Самарской области. 
описывать и 

сравнивать 

объекты; 
самостоятельно 

давать определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 
проявлять интерес к 

новому материалу; 
выражать 

положительное 

отношение к 
процессу познания 

Атлас   

17 5 Обобщающее 

повторение. 
описывать и 

сравнивать 

объекты; 
самостоятельно 

давать определения 

понятиям, делать 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 
проявлять интерес к 

новому материалу; 

Атлас   
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   выводы и 

умозаключения 

 выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

   

 

 

 

                          БИОЛОГИЯ  (17ч) 
 

                             ФИЗИКА   (34ч) 
 

- Рабочая  программа  по предмету «Физика»» 9 класса  составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от  29.12.2012 г 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897. 

 Основной образовательной программы основного общего образования,    адаптированной  для обучающихся с ОВЗ   
 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Примерной программы по физике 7-9 классы. 2020 г. М: Просвещение. 
 

1. Место учебного предмета в учебном плане школы 

Согласно учебного  плана ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки на 2023-2024 учебный год на изучение  
физики отводится 1 час в неделю. Лабораторных работ -2. За год – 34 часа. 

2. Цели и задачи изучения физики: 
Цели изучения физики в основной школе следующие: 
- усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 
- формирование у учащихся представлений о физической картине мира; 
- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 
- развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности. 

-  усвоение знаний о физических законах и принципах, лежащей в основе современной физической картины мира; наиболее важных 
открытиях в области физики, оказавших влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 



87 
 

   -  овладение умениями проводить наблюдения, проводить и выполнять эксперименты,  применять полученные знания для объяснения 
физических явлений и свойств веществ, практического использования физических знаний; 
     -   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 
физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 
    -   воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использование  
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе выполнения задач; чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 
    -   использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 
собственной жизни, рационального  природопользования и охраны окружающей среды 

  Задачи: 
-знакомство учащихся с методом научного познания и методами  исследования объектов и явлений природы; 
-приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных явлениях, 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; 
-понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека 

Общая характеристика  учебного предмета. 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного    
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 
Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развития общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Курс физики в программе общего образования структурируется на основе различных форм движения материи: механические 

явления, тепловые явления, квантовые явления. 
Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни.  
Воспитательные цели обучения физики: 
- воспитание у обучающихся устойчивого интереса к изучению физики; 
- воспитание научного мировоззрения; 
- воспитание культуры обучения и общения; 
- воспитание уважительного отношения к авторам открытий и изобретений. 
3.        Планируемые результаты изучения курса физики 

  

Личностные результаты:   
- сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  
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- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу 
общечеловеческой культуры; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и взможностями; 
- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  
- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;  
- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.  
  

Метапредметные результаты:  
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  
- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения; теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 
выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с  
   использованием различных источников и новых информационных технологий для 

   решения познавательных задач;   
- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную  информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

  способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право  
  другого человека на иное мнение;  
- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;  
- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  
 

Предметные результаты:  
- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений;  
- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 
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зависимости между физическими явлениями, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 
результатов измерений;  

- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;  
- применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;  
- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, высокой ценности 

науки в развитии материальной и духовной культуры людей;  
- развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;  
  коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 
использовать справочную литературу. 
 

4.Особенности данной рабочей программы по физике:  

Особенности данной рабочей программы по физике:  учебный материал рассматривается  в неполном объеме, запланировано 2 
лабораторные работы. Планируется в течение года  по данному предмету  аттестация в форме тестовых работ 

за полугодия, тестов по пройденной теме.  
В процессе обучения проводится коррекционная работа с учащимися, основной целью которой является обеспечение благоприятных 
условий для усвоения базовых знаний и  умений; систематическое повторение изученного материала; использование учебника для 
самостоятельной работы учащихся.   
      Возможна коррекция рабочей программы. В программе отражены используемые ЭОР и предусмотрена возможность перехода обучения 
детей с ОВЗ на обучение с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) РЭШ. В процессе обучения с ДОТ 
используются Онлайн уроки (программа Zoom), презентации, разработанные педагогом. Для обучающихся к каждому уроку 
разрабатываются рабочие листы самостоятельной работы в домашних условиях. Взаимодействие с родителями (законными 
представителями) осуществляется через различные мессенджер: WhatsApp и электронную почту педагога).  

 

5. Основное содержание рабочей программы – 34 ч: 

 

1. Тепловые явления (8 ч)  
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: совершение работы 
и теплообмен. Виды теплообмена. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения внутренней энергии. 
2. Изменение агрегатного состояния вещества (8 ч)  
Твердое, жидкое и газообразное состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Температура плавления. Испарение и 
конденсация. Измерение влажности воздуха. Кипение. Температура кипения. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. 
Удельная теплота сгорания топлива. Тепловые двигатели. КПД теплового двигателя. 
3. Электрические  и электромагнитные явления  (12 ч) 
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Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Электроскоп. Проводники и диэлектрики. Делимость электрического 
заряда. Электрическое поле. Электрическая цепь. Сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление. Закон Ома для участка 
цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. 
Магнитное поле прямого тока и катушки с током. Электромагниты. Постоянные  магниты. 
Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 
4.  Световые явления (6 ч) 
Источники света. Распространение света. Отражение света. Законы отражения и преломления света. Линзы. Оптическая сила линзы. 
Изображения, даваемые линзой. 
 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект:  

6. УМК для учителя: 
1.    Учебник по физике для 9 класса. Авторы: А. В. Перышкин. М; Дрофа, 2020. 

2.    Примерные программы по учебным предметам. Физика 7-9 классы. М: Просвещение,   
       2020. 

3.    Рабочиая программа по физике 9  класс. ФГОС. К УМК А. В. Перышкина. М: ВАКО,  
       2020. 

 4.   Сборник задач по физике для 7 – 9 классов. Автор: В.И. Лукашик,                        
       Е.В. Иванова. М: «Просвещение», 2018. 
.  

 УМК для ученика: 
 1.    Учебник по физике для 8 класса. Авторы: А. В. Перышкин. М; Дрофа, 2016. 
 2.    Сборник задач по физике для 7 – 9 классов. Автор: В.И. Лукашик,                        
        Е.В. Иванова. М: «Просвещение», 2020.  

 

6. Тематическое  планирование  учебного материала  курса Физика -  9 класс 

(обучение на дому) 
№ 

п/п 

Наименование разделов 
и тем 

Всего 

часов 

Из них 

Лабораторные и практические 
работы 

Контрольные и 
диагностические материалы 

(тема) 

1 Тепловые явления 8 
Л/Р  «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела» 

 

Тест «Тепловые явления» 
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2 Изменение агрегатных 
состояний вещества 

8  

 

Т/Р за I полугодие по темам: 
«Тепловые явления. Изменение 
агрегатных состояний 
вещества» 

3 Электрические и 
электромагнитные 

явления 

12 Л/Р  «Измерение напряжения на 
различных участках цепи» 

Физический диктант 
«Электрические величины» 

4 Световые явления 6   Т/Р за II полугодие по темам: 
«Электрические  и световые 
явления» 

 Итого: 34 ч 2 ч  4ч 

 

6. Календарно – тематическое планирование по физике  –  9 класс 

 

(обучение на дому) 
 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты  
обучения 

Контро
ль 

ОЭР  

 

 

 

 

План Факт Освоение предметных знаний Виды деятельности учащихся УУД 

Тепловые явления (8 ч) 
1   ТБ на уроках физики. 

Тепловое движение. 
Внутренняя энергия. 

ИНМ Правила техники безопасности в кабинете 
физики 

Знать и применять понятия: температура, 
тепловое движение, тепловые явления. 

Личностные: Исследуют зависимость 
направления и скорости теплообмена от разности 
температур.  
Познавательные: Выделяют и формулируют 
познавательную цель. Строят логические цепи 
рассуждений. Выдвигают и обосновывают 
гипотезы. 
Регулятивные: Формулируют познавательную 
цель, составляют план и последовательность 
действий в соответствии с ней 

Коммуникативные: Планируют общие способы 
работы. Используют языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 

ВХ Презент 

2   Способы изменения 
внутренней энергии 
тела. 

К Знать способы изменения внутренней 
энергии тела, приводить примеры 

Т Презент 

видео 

3   Теплопроводность. К Теплопроводность различных веществ в 
зависимости от агрегатного состояния. 
Передача тепла от одной части тела к 
другой (из опыта). Уметь приводить 
примеры из жизненных ситуаций. 

Т Презент 

видео 

4   Конвекция. К Конвекция: естественная  и вынужденная. 

Конвекция в природе и в быту 

Т Презент 

видео 
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5    Излучение.    К Зависимость характера излучения от 
температуры.Особенность излучения. 

побуждений. Т Презент 

 

6   Количество теплоты, 
расчет количества 
теплоты.  

К Определять зависимость количества 
теплоты для нагревания тела, от массы 
этого тела, изменения его температуры, от 
рода вещества 

Личностные: Вычисляют количество теплоты, 
необходимое для нагревания или выделяемого 
при охлаждении тела Познавательные: 
Выделяют обобщенный смысл и формальную 
структуру задачи. Выполняют операции со 
знаками. 
Регулятивные: Составляют план и 
последовательность действий  
Коммуникативные: Умеют представлять 
конкретное содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме 

Т  

7   Л/Р  «Измерение 
удельной 
теплоемкости 
твердого тела». 

П Рассчитывать удельную теплоемкость 
твердого тела, применять формулу, знать 
обозначение, единицу измерения 

Т  

8   Энергия топлива. 
Удельная теплота 
сгорания.  
Тест «Тепловые 
явления». 

КЗ Знать: что такое топливо и удельная 
теплота сгорания топлива.  
Уметь: объяснять физический смысл 
удельной теплоты сгорания топлива 
 

ТЕМ Презент 

видео 

 

 

 

 

 

 

 
Изменение агрегатных состояний вещества  (8 ч) 

9   Плавление и 
отвердевание 
кристаллических тел.  
График плавления и 
отвердевания. 

ИНМ Уметь подтверждать опытными фактами 
свойства агрегатных состояний веществ,  
объяснять особенности в строении веществ 
при переходе из одного агрегатного 
состояния в другое. 

Личностные: Составляют уравнение теплового 
баланса для процессов с использованием топлива  
Познавательные: Выделяют формальную 
структуру задачи. Умеют заменять термины 
определениями. Устанавливают причинно-

следственные связи  
Регулятивные: Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в 
соответствии с ней  
Коммуникативные: Описывают содержание 
совершаемых действий с целью ориентировки 
предметно-практической или иной деятельности 

ВХ Презент 

видео 

10   Испарение.  К Объяснять явления испарения и 
конденсации на основе знаний о 
молекулярном строении вещества. 

Т Презент 

11   Кипение. К Описывать процесс кипения  с физической 
точки зрения и связывать процесс кипения 
с температурой и атмосферным давлением. 

Т Презент 

видео 

12   Удельная теплота 
парообразования и 
конденсации. 

К Решать задачи на расчет количества 
теплоты, необходимого для превращения 
жидкости в пар 

Т Презент 

 

13   Работа газа и пара 
при расширении.                                   

К Виды механической энергии, внутренняя 
энергия. Сохранение и превращение 
энергии. Тепловые двигатели.  

Личностные: Объясняют устройство и принцип 
действия тепловых машин Познавательные: 
Выражают смысл ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). 
Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено. 
Коммуникативные: Развивают способность с 
помощью вопросов добывать недостающую 
информацию 

Познавательные: Выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач 

Т  

14   Т/Р  за I полугодие 
«Тепловые явления 
и агрегатные 
состояния 
вещества». Анализ 
Т/Р.                            

Т/Р Уметь решать задачи с применением 
изученных формул, знать электрические и 
световые явления, физические величины и 
единицы измерений физических величин 

ИТ  

15   Двигатель 
внутреннего 
сгорания. 

К Тепловые двигатели. ДВС: устройство, 
принцип действия, практическое 
применение. 

Т Презент 

видео 
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16   Паровая турбина.  
КПД теплового 
двигателя.  

К Устройство и принцип действия паровой 
турбины. 

Т Презент 

видео 

Электрические  и электромагнитные явления  (12 ч)  

17   Электризация тел. 
Проводники и 
непроводники 
электричества. 

ИНМ Приводить примеры электризации тел 
трением друг о друга, при 
соприкосновении. 

Личностные: Наблюдают явление электризации 
тел при соприкосновении и взаимодействие 
заряженных тел  

Познавательные: Выделяют и формулируют 
познавательную цель. Устанавливают причинно-

следственные связи  
Регулятивные: Принимают и сохраняют 
познавательную цель. 
Коммуникативные: Учатся аргументировать 
свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию 

ВХ Презент 

видео 

 

 

18   Электрон. Строение 
атома.                                

К Уметь объяснять существование 
наименьшей отрицательной частицы, 
определять строение атомов. 

Т   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19   Электрический ток. 
Источники тока, 
электрические цепи. 

К Знать источники электрического тока  и 
условные обозначения, применяемые на 
схемах. 

Т Презент 

видео 

20   Сила тока.  
Амперметр.                   

К Определять силу тока, решать 
качественные и количественные задачи. 

Т Презент 

видео 

21   Напряжение. 
Вольтметр.  

К Уметь объяснять действие электрического 
тока и его направление. 

Личностные: Собирают простейшие 
электрические цепи и составляют их схемы. 
Видоизменяют собранную цепь в соответствии с 
новой схемой  
Познавательные: Выполняют операции со 
знаками и символами. Выделяют объекты и 
процессы с точки зрения целого и частей 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с 
эталоном. 
Коммуникативные: Устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно сотрудничать с 
учителем 

Т Презент 

видео 

22    Л/Р  «Измерение 
напряжения на 
различных участках 
электрической 
цепи».                                                         

П Собирать электрическую цепь, проводить 
измерения, анализировать, делать выводы 

Т  

23    Электрическое 
сопротивление. 

К Объяснять причины сопротивления 
проводников. 

Т Презент 

видео 

24   Закон Ома для 
участка цепи. Физ. 
диктант 
«Электрические 
величины». 

КЗ Знать формулировку закона Ома для 
участка цепи и его физический смысл. 

ТЕМ Презент 

видео 

25   Последовательное и 
параллельное 
соединение 
проводников. 

К Составлять цепь с последовательным и 
параллельным соединением проводников и 
чертить ее схему. 

Т Презент 

видео 

26   Магнитное поле. 
Электромагниты. 

К Исследовать действие электрического тока 
в прямом проводнике на магнитную 
стрелку. 

Личностные: Наблюдают магнитное действие 
катушки с током. Изготавливают электромагнит, 
испытывают его действия, исследуют 
зависимость свойств электромагнита от силы тока 
и наличия сердечника  

Познавательные: Выполняют операции со 
знаками и символами. Умеют заменять термины 
определениями. 
Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

Т Презент 

видео 

27   Постоянные магниты. 
Магнитное поле 
Земли. 

К Изучать явления намагниченности 
вещества и магнитного взаимодействия 
тел. 

Т Презент 

видео 

28   Действие магнитного 
поля на проводник с 
током. 

К Знать о действии магнитного поля на 
проводник с током. 

Т Презент 

видео 
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познавательную цель и строят действия в 
соответствии с ней  
Коммуникативные: Устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно сотрудничать 

Световые явления (6 ч)  

 

 

 

 

 

29   Распространение 
света. Законы 
отражения света. 

ИНМ Знать источники света и закон 
прямолинейного распространения света. 
Изучать образование тени и полутени. 

Личностные: Наблюдают и объясняют 
образование тени и полутени. Изображают на 
рисунках области тени и полутени  
Познавательные: Выражают смысл ситуации 
различными средствами  
Регулятивные: Самостоятельно формулируют 
познавательную цель 
Коммуникативные: Общаются и 
взаимодействуют с партнерами по совместной 
деятельности. 

ВХ Презент 

видео 

30   Плоское зеркало. 
Законы преломления.                           

К Строить изображение предмета в плоском 
зеркале. Изучать законы преломления 
света и применять их при решении задач. 

Т Презент 

видео 

31   Линзы. Оптическая 
сила линзы. 

К Изучать рассеивающие и собирающие 
линзы, формулу оптической силы линзы, 
фокусное расстояние. 

Т Презент 

 

32   Изображения, 
даваемые линзой. 

К Изучать  построение изображений для 
рассеивающей и собирающей линзы в 
зависимости от расположения предмета. 

Личностные: Наблюдают преломление света, 
изображают ход лучей через преломляющую 
призму  
Познавательные: Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, символы, 
схемы, знаки)  
Регулятивные: Сличают свой способ действия с 
эталоном  
Коммуникативные: Регулируют собственную 
деятельность посредством речевых действий 

Т Презент 

 

33   Т/Р за II полугодие 
«Электрические и 
световые явления». 
Анализ Т/Р.                           

Т/Р Уметь решать задачи с применением 
изученных формул, знать электрические и 
световые явления, физические величины и 
единицы измерений физических величин 

ИТ  

34   Глаз и зрение. 
Близорукость и 
дальнозоркость. 
Очки. 

К Рассматривать устройство глаза человека, 
знать о недостатках глаза: близорукости  и 
дальнозоркости, коррекции зрения с 
помощью очков. 

Т Презент 

видео 

  Итого: 34 ч     

 

 

 

                                   АДАПТИРОВАННА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  (9 ч) 
 

Цели и задачи. 
Цель: целенаправленное развитие социально-нравственных качеств детей, необходимых для успешной адаптации в школьных условиях, при 
дальнейшем профессиональном обучении и в трудовой деятельности; 
 

Задачи коррекционно-развивающего обучения являются:  
 Активизация познавательной деятельности учащихся;  
 Повышение уровня их умственного  и физического развития;  
 Нормализация учебной деятельности;  
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 Коррекция недостатков эмоционально-личностного развития;  
 Социально-трудовая адаптация. - создание условий для освоения обучающимися общеобразовательных программ в соответствии с 

государственным образовательным стандартом и эффективной системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 
обучающихся в общеобразовательном учреждении с целью максимальной коррекции недостатков их психофизического развития;   

 - Формирование у всех участников образовательного процесса толерантного отношения к проблемам детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
 У ученика будут сформированы: 
- положительное отношение к занятиям физкультурой, интерес к отдельным видам спортивно-оздоровительной деятельности; 
- способность к самооценке; 
- представления о физической красоте человека через знакомство с физкультурно-оздоровительной деятельностью; 
- установка на здоровый образ жизни;   
- представления о строении и движениях человеческого тела; 
- представления о рациональной организации режима дня, самостоятельных физкультурных занятий; 
- представления об организации мест занятий физическими упражнениями и использовании приемов самостраховки.  
Метапредметными результатами изучения предмета «Физическая культура» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД).  
Регулятивные УУД:  
-уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
- давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 
стать», «что мне для этого надо сделать»); 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои возможности и условия её реализации; 
-осуществлять контроль за техникой выполнения упражнений физкультурно-оздоровительной деятельности; 
- оценивать правильность выполнения движений и упражнений спортивно-оздоровительной деятельности на уровне оценки соответствия их  
техническим требованиям и правилам безопасности; 
 - проводить самоанализ выполненных упражнений на основе знаний техники упражнения; 
- вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер сделанных ошибок. 
Познавательные УУД:  
- читать простое схематическое изображение упражнения и различать условные обозначения; 
- строить сообщения в устной и письменной форме, используя правила записи и терминологию общеразвивающих упражнений;  
- ориентироваться в разнообразии подготовительных упражнений для разных видов физкультурно-оздоровительной деятельности.  
Коммуникативные УУД: 
- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  
- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его; 
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- задавать вопросы для уточнения техники упражнений или правил игры.  
Предметные результаты:  

- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями; 
- доброжелательно и уважительно относится к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 
подготовленности;   
- уметь оказывать помощь занимающимся, при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 
технику их выполнения;  
- отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 
оздоровительной гимнастики и физической подготовки;  
- выполнять акробатические и  гимнастические упражнения на спортивных снарядах; 
- выполнять легкоатлетические упражнения; 
-выполнять игровые действия и упражнения из спортивных игр. 
Содержание предмета. 

1. Лёгкая атлетика (2 часа) 

1. Спортивная  ходьба. 
2. Прыжок в длину с  разбега. 
2. Спортивные игры. (3 часа) 

3. Приём  и  передача  мяча  сверху.   
4. Приём  и  передача  мяча  снизу.  
5. Подача мяча.  
3. Гимнастика. (2 часа) 
 6. Акробатические  упражнения.  
 7. Ритмическая  гимнастика.   
4.Лыжная подготовка. (2 часа) 
  8. Попеременный двухшажный   и  одновременный   безшажный  ходы.   
  9. Подъем «полу елочкой».  Торможение  «плугом».    
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Коррекционная работа 

Лёгкая атлетика (2 ч) 

 

1 Ходьба в быстром темпе.  Ходьба в приседе. Сочетание различных 
видов ходьбы. 

Формировать двигательные навыки и умения 

2 Разучивание техники прыжка в длину с места. Учет техники 
прыжка в длину с места 

Формировать двигательные навыки и умения 
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Гимнастика  (2 ч) 

3 Акробатические  упражнения.  Формировать двигательные навыки и умения 

4 Ритмическая  гимнастика.   Формировать двигательные навыки и умения 

Лыжная подготовка (2 ч) 

5 Попеременный двухшажный   и  одновременный   безшажный  ходы.   Формировать двигательные навыки и умения 

6 Подъем «полу елочкой».  Торможение  «плугом».    Формировать двигательные навыки и умения 

Спортивные игры. (3ч) 

 

7 Приём  и  передача  мяча  сверху.   
 

Содействовать коррекции недостатков физического развития 
и моторики учащихся, а также их воспитанию 

8 Приём  и  передача  мяча  снизу. Содействовать коррекции недостатков физического развития 
и моторики учащихся, а также их воспитанию 

9 Подача мяча. Содействовать коррекции недостатков физического развития 
и моторики учащихся, а также их воспитанию 

 

                                                       ОБЗР (9ч) 
Предлагаемая рабочая программа по ОБЗР для 9 класса составлена на основе Закона «Об образовании в РФ», Приказа 

Минобразования и науки РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 
процессе», Федерального компонента Государственного стандарта начального общего, основного среднего и среднего (полного) общего 
образования (Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089),  

Данная рабочая программа предназначена для работы с обучающимися 9-го класса в общеобразовательной школе. Рабочая программа 
рассчитана на работу с учащимися с ограниченными возможностями здоровья из расчета 9 часов в год, 0,25 часа в неделю. Срок реализации 
программы - 1 год.  

Учебный курс построен так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

· безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
· понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

·принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи, 
справедливости судов и ответственности власти; 

· антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, в том числе нетерпимость к действиям и 
влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

· отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
· готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию. 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных задач: 

· формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

· формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
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· выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к 
психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  
Курс предназначен для: 
· формирования у обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях 

для здоровья и жизни человека; 
· выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих; 
· приобретения обучающимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения 

адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учетом своих возможностей; 
· формирования у обучающихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

· ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности. 
· ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 
· ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление 

высшей человеческой способности – любви. 
· ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

жизнеспособность российского общества. 
· ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. 
· ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 
· ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 
· ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 
· ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 
· ценность человечества – осознание человеком себя как части морового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир. Сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Личностные результаты: 
·  усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
·  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
·  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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·  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 учетом устойчивых познавательных интересов; 

·  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

·  формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
·  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 
·  развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
·  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
·  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 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; 
·  формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 
Метапредметные  результаты: 

·  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

·  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

·  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности 
ее решения; 

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

·  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 
и критерии, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

·  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
·  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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·  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
·  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим; 
·  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 
Предметные результаты: 
·знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 
· умение анализировать события техногенного характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия; 
· умения предвидеть возникновение опасных ситуаций техногенного характера по характерным признакам их появления, а также на 

основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 
· понимание необходимости организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 
· знание основных мероприятий по инженерной защите населения, проводимых государственной системой предупреждения и 

ликвидации ситуаций; 
· умение обеспечивать личную безопасность в опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 
· умение  самостоятельно принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 
· умение пользования средствами индивидуальной и коллективной  защиты населения; 
· умение правильно оценить ситуацию при пожаре; 
· обеспечение личной и общественной  безопасности при пожаре; 
· вырабатывание алгоритма безопасного поведения при пожаре; 
· владение правилами дорожного движения, обязанностями и правами пешеходов, водителя велосипеда; 
· владение правилами безопасного поведения на водоемах в различное время года; 
· понимание неблагоприятной экологической обстановки окружающей среды. 
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II. Содержание программы. 
Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика пожаров в повседневной жизни и 
организация защиты населения. Значение огня в жизнедеятельности человека. Пожары в жилом секторе и их последствия. Основные 
причины возникновения пожаров в жилом секторе. Значение профилактики пожаров. Основные направления деятельности человека по 
обеспечению пожарной безопасности. Защита населения Российской Федерации от пожаров. 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при 
пожарах. Основные права граждан в области пожарной безопасности. Обязанности граждан в области пожарной безопасности. 
Ответственность граждан за нарушение требований пожарной безопасности. 

 

Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация дорожного движения, обязанности 
пешеходов и пассажиров. Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и их последствия. Основные причины ДТП. Основные направления 
деятельности государства в области безопасности на дорогах. Организация дорожного движения. Обязанности пешехода. Обязанности 
пассажира. Оценивание обстановки, складывающейся на улицах, дорогах. 

Велосипедист – водитель транспортного средства. Роль водителя транспортного средства в обеспечении безопасности дорожного 
движения. Велосипедист – водитель транспортного средства. Обязанности по безопасности велосипедиста. 

 

Безопасность на водоемах 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах. Значение воды в жизнедеятельности 
человека, безопасность на воде. Рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения на воде. Правила безопасного 
купания в различных водоемах. Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Возможные аварийные ситуации во время водных 
походов и правила безопасного поведения при них. 

 

Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 
обстановке. Влияние жизнедеятельности человека на загрязнение окружающей среды. Загрязнение атмосферы, почв и природных вод в 
результате жизнедеятельности человека. Влияние последствий от загрязнения окружающей природной среды на здоровье человека. 
Расширение возможностей организма человека противостоять опасным факторам окружающей среды. Формирование потребности в 
сохранении окружающей природной среды. Снижение вредного воздействия на организм человека неблагоприятных факторов окружающей 

среды. 
 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Объекты экономики, возникновение на  которых производственных аварий может 
привести к чрезвычайным ситуациям техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
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Аварии на радиационно опасных, химически опасных объектах и их возможные последствия.  Радиационно опасные объекты. 
Возможные последствия аварии на радиационно опасных объектах. Влияние ионизирующего излучения на организм человека. Опасные 
химические вещества и аварийно химически опасные вещества. Химически опасные объекты. Химическая авария и ее возможные 
последствия. 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. Аварии на гидротехнических 
сооружениях. Взрыво- и пожароопасные объекты. Последствия аварий на взрыво- и пожароопасных объектах. Основные причины аварий на 
взрыво- и пожароопасных объектах. Гидротехнические сооружения и их предназначение. Гидродинамические аварии и причины их 
возникновения. Возможные последствия гидродинамических аварий. 

 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Обеспечение радиационной безопасности, химической защиты населения. Развитие ядерной энергетики и обеспечение 
радиационной безопасности. Нормы радиационной безопасности, установленные на территории России. Рекомендации специалистов МЧС 

России по правилам поведения населения, проживающего в непосредственной близости от радиационно опасных объектов. Общие 
мероприятия по защите населения от химических аварий. Средства индивидуальной защиты и их защитные свойства. Рекомендации 
специалистов МЧС России по правилам  безопасного поведения  при химических авариях. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах и гидродинамических 
сооружениях. Общие меры по защите населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. Мероприятия по повышению 
уровня безопасности функционирования взрыво- и пожароопасных объектов. Рекомендации специалистов МЧС России по обеспечению 
безопасности персонала объектов и населения, проживающего вблизи взрыво- и пожароопасных объектов. Мероприятия по профилактике 
возникновения гидродинамических аварий. Мероприятия по ликвидации последствий гидродинамических аварий. Рекомендации 
специалистов МЧС России по безопасному поведению населения в случае возникновения гидродинамических аварий. 

 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Эвакуация населения. Мероприятия 
по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Федеральная  автоматизированная система 
централизованного оповещения. Региональные и территориальные автоматизированные системы централизованного оповещения. Локальная 
система оповещения. Эвакуация. Особенности организации эвакуации. Размещение эвакуированного населения. Общие мероприятия по 
инженерной защите населения в условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера. Защитные сооружения гражданской  обороны и 
их предназначение.  Правила поведения укрываемых в защитных сооружениях гражданской  обороны. 

 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека. Репродуктивное здоровье. Здоровье человека и 
основные показатели, характеризующие его уровень. Определение здоровья. Здоровье человека как индивидуальная и общественная 
ценность. Основные составляющие индивидуального здоровья человека. Элементы образа жизни человека, обеспечивающие его духовное, 
физическое и социальное благополучие. Ведущие факторы, оказывающие влияние на здоровье человека. Понятие «репродуктивное 
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здоровье». Семья в современном обществе и ее функции. Влияние семьи на репродуктивное здоровье и демографическую ситуацию в 
стране. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Профилактика 
основных неинфекционных заболеваний. Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, способствующая 
укреплению и сохранению здоровья. Основные факторы, оказывающие влияние на здоровье человека. Основные направления формирования 
индивидуальной системы здорового образа жизни. Основные неинфекционные заболевания и их влияние на состояние здоровья человека. 
Основные причины возникновения неинфекционных заболеваний. Основные меры профилактики неинфекционных заболеваний. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Общие понятия о вредных привычках. 
Биологический механизм формирования наркомании. Последствия вредных привычек. Нормативно-правовая база по профилактике 
наркомании. Три основополагающие истины для профилактики наркомании. Четыре правила «Нет наркотикам!» 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. Человеческий фактор и его влияние на безопасность жизнедеятельности. 
Общие понятия о культуре безопасности жизнедеятельности. Уровень культуры безопасности жизнедеятельности как критерий определения 
уровня здоровья и безопасности. 

 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь и ее предназначение. Общие правила оказания первой помощи. 
Средства, используемые при оказании первой помощи. Правила оказания первой помощи при отравлении наиболее распространенными 
аварийно химически опасными веществами – аммиаком и хлором. Правила оказания первой помощи при переломах, вывихах, растяжениях 
и разрывов связок. Правила оказания первой помощи при утоплении. 
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III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Тема и тип урока Содержание Дата 

план факт 

1 Пожарная безопасность  
Урок изучения нового 
материала 

Анализировать причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. 
Характеризовать основные мероприятия, проводимые МЧС России по 
совершенствованию пожарной безопасности в стране. 
Составлять планы своего поведения на случай возникновения пожара в школе, дома, 
общественном месте и записывают их в дневник безопасности.  
Запоминать права и обязанности граждан в области пожарной безопасности в быту. 
Выбирать правильный алгоритм безопасного поведения при пожаре, в том числе 
наиболее эффективные способы предотвращения возгорания, оказание помощи младшим, 
престарелым и т.д. 

  

2 Безопасность на дорогах  
Комбинированный  

Анализировать причины дорожно-транспортных происшествий. 
Повторять правила дорожного движения, запоминают дорожные знаки. 
Запоминать правильные алгоритмы безопасного поведения на дорогах пешехода, 
пассажира, водителя велосипеда. 

  

3 Безопасность на 
водоемах  
Комбинированный  

Характеризовать состояние водоемов в различное время года.  
Объяснять правила безопасного поведения на водоемах. 
Сравнивать способы обеззараживания воды. 
Объяснять правила безопасного поведения на воде. 
Отрабатывать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

  

4 Экология и 
безопасность  
Комбинированный 

Анализировать состояние окружающей среды. 
Запоминать приемы по защите личного здоровья в местах с неблагополучной 
экологической обстановкой. 
Искать в Интернете информацию об экологической обстановке в местах проживания. 

  

5 Чрезвычайные 
ситуации техногенного 
характера и их 
возможные 
последствия.  
Комбинированный 

Характеризовать причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера и их возможные последствия по масштабу распространения. 
Различать чрезвычайные ситуации техногенного характера в соответствии с их 
классификацией. 
Составлять алгоритм своего поведения во время характерной чрезвычайной ситуации 
техногенного характера, возможной в регионе своего проживания. 
Анализировать расположение потенциально опасных объектов в районе проживания и 
степень исходящих от них опасностей. 

  

6 Обеспечение защиты 
населения от 

Характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 
обеспечению радиационной безопасности населения, его химической защите и защите от 
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чрезвычайных 
ситуаций.  
Комбинированный 

последствий аварий на взрывопожароопасных объектах и гидротехнических 
сооружениях. 
Анализировать рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

7 Организация защиты 
населения Российской 
Федерации от 
чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. 
Комбинированный 

Объяснять порядок оповещения населения и организацию его эвакуации в условиях 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Характеризовать основные мероприятия, проводимые в стране, по инженерной защите 
населения. 

  

8 Здоровый образ жизни и 
его составляющие  
Комбинированный 

Характеризовать особенности индивидуального здоровья, его духовную, физическую и 
социальную составляющие. 
Объяснять общие понятия о репродуктивном здоровье как общей составляющей здоровья 
человека и общества. 
Обосновывать значение здорового образа жизни  для сохранения и укрепления здоровья 
человека и общества. 

  

9 Первая помощь при 
неотложных состояниях 
Комбинированный 

Анализировать возможные последствия неотложных состояний и значение 
своевременного оказания первой помощи. 
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IV. Требования к уровню подготовки учащихся 

Ученик должен: 
Знать/понимать 

− основные опасные ситуации в природных условиях и правила безопасного поведения в этих ситуациях; 
− порядок подготовки к активному отдыху на природе и обеспечения безопасности при автономном пребывании человека в природной 

среде; 
− основные составляющие здоровья человека и факторы, на него влияющие, мероприятия по профилактике вредных привычек; 
− приёмы и правила оказания первой медицинской помощи в природных условиях; 

Уметь: 

− соблюдать правила личной безопасности в опасных ситуациях природного характера и действовать, обеспечивая личную безопасность; 
− действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 
− соблюдать правила безопасного поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 
− вести себя в криминогенных ситуациях и местах большого скопления людей; 
− доступно объяснять значение здорового образа жизни для сохранения и укрепления здоровья; 
− грамотно оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 
Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
− обеспечения личной безопасности на улице и на дороге; 
− соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 
− пользования бытовыми приборами и инструментами; 
− проявления бдительности при угрзе террористического акта; 
− обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи 

− выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 
− невосприимчивости к вредным привычкам; 
− обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
− безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 
− подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях (походы выходного дня, ближний, дальний и 

международный туризм); 
− оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых ситуациях.    
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V. Литература и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Литература для учителя 

1.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы, рабочие программы, предметная линия учебников/А.Т Смирнов, 
Б.О Хренников/под редакцией А.Т. Смирнова/М.: Просвещение, 2012. 

2.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 класс поурочные разработки/А.Т Смирнов, Б.О.Хренников/, под ред. 
А.Т.Смирнова.-М.: Просвещение, 2008 

3.ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками /авт-сост. Г.П.Попова.- Волгоград: Учитель,2006 

4.А.Т.Смирнов Б.О.Хренников М.В.Маслов Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь 8 класс /пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ под редакцией А.Т.Смирнова: М.:Просвещение,2011 

5. Терроризм – ты под прицелом: пособие для учащихся, - М: Просвещение, 2011 

6. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: сборник заданий для проведения экзамена в 9 кл./ А.Т.Смирнов, 
М.В.Маслов, Б.И.Мишин; под общ.ред. А.Т.Смирнова.-М.:Просвещение, 2006 

7.Воронова Е.А. Красный. Желтый. Зеленый. ПДД во внеклассной работе/Е.А.Воронова.-Ростов н/Д: Феникс, 2009 

8. Рыбин А.Л. Дорожная азбука на дороге /А.Л. Смирнова.  М.: «Просвещение», 2006.  
9. Баль Л.В. Педагогу о здоровом образе жизни / Л.В. Баль.  М.: «Просвещение», 2005. 
10. Дуров В.А. Русские награды /В.А. Дуров.  М.: «Просвещение», 2003. 
11. Лях В.И. Основы здорового образа жизни./ Л.В. Лях.  М.: «Просвещение», 2005. 
12. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник/ [А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюбов; под общ. ред. 

А. Т. Смирнова]. — М., 2007.  
13. Основы безопасности жизнедеятельности. - Учебно – справочный материал/ авт. – сост. И.П. Иванов – Саратов: СарИПК и ПРО, 

1995. 

14. Правила дорожного движения для детей/ авт. – сост. В. Надеждина.-М.: АСТ; Мн.: Харвест,2006. 
15. Пожарная безопасность в школе: методическое пособие/Л.Ю. Скрипник. 3-е изд. М,: Айрис – пресс,2006. 
16. Противодействие терроризму: учеб.-метод, пособие / под общ. ред. Ю. С. Паткевича. — Ижевск, 2004. 
17. Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению правил дорожного движения/ авт. – сост. В.Е. 

Амелина. – М.: Глобус,2006. 
18. Терроризм. Это должен знать каждый: рекомендации, разработанные Службой по борьбе с терроризмом Управления ФСБ России / 

под ред. А. А. Кокорева. — М, 2000. 
19. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации: Официальное издание. — М., 2006. — № 11. 
20. Формирование здорового образа жизни подростков на уроках ОБЖ: метод, пособие /А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин. — М., 2002. 
21. Чрезвычайные ситуации: энцикл. школьника / под общ. ред. С. К. Шойгу. - М., 2004 

 

2. Литература для учащихся 

1.Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся/А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников/ М.: Просвещение, 2007 
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2. А.Т.Смирнов Б.О.Хренников М.В.Маслов Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь 5 класс /пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений/ под редакцией А.Т.Смирнова: М.: Просвещение,2011 

3. Воронова Е.А. Красный. Желтый. Зеленый. ПДД во внеклассной работе/Е.А.Воронова.-Ростов н/Д: Феникс, 2009 

4.Терроризм – ты под прицелом: пособие для учащихся, - М.: Просвещение, 2011 

 

3.  Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура 

· Телевизор 

· DVD-плеер 

. компьютер 

. медиадоска/проектор 

 

4.  Средства программного обучения и контроля знаний 

• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» 

· Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 
помощи» 

· Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях 

·  Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 

 

5. Стенды, плакаты 

Стенды 

· Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
·  Криминогенные ситуации 

·  Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

·  Правила поведения при землетрясениях 

·  Пожары, взрывы 

·  Наводнения и затопления 

.  Правила оказания медицинской помощи 

Плакаты 

· Уголок гражданской обороны. 
· Действия населения при стихийных бедствиях 

· Действия населения при авариях и катастрофах 

· Оказание первой помощи при ЧС 

· Умей действовать при пожаре 

· Основы медицинских знаний и правила оказания  первой медицинской помощи 
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                                   ТРУД(ТЕХНОЛОГИЯ)  (9ч) 

 

Пояснительная записка. 
Адаптированная рабочая программа по технологии разработана для обучающихся с ЗПР 9-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 8-9  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 0,5 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.  



11

0  

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.  
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- 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.   
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- 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.  
  

Содержание учебного предмета.  

№  Название раздела   Содержание учебного предмета, курса  
Кол-во 
часов  

1.  Методы и средства творческой и 
проектной деятельности  

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. 
Методы дизайнерской деятельности 

1ч.  

2  Производство  
  

Продукт труда. Стандарты производства продуктов 

труда. 

1ч  

3.  Технология  Классификация технологий.  Технологии 
сельскохозяйственного производства и 

земледелия. 

1 ч.  

4. Техника  
  

  

Органы управления технологическими машинами. 
Системы управления. 

1 ч.  

5. Технологии получения, обработки, 
преобразования и использования 

материалов. 

Плавление материалов и отливка изделий 

Пайка, сварка и закалка материалов. 

1 ч. 

6. Технологии обработки пищевых 

продуктов. 
Мясо животных. Мясо птицы. 1 ч. 

7. Технологии получения, обработки и 

Использования информации. 
Современные технологии записи и хранения 

информации. 

1ч. 

8. Социально- 

экономические 

Основные категории рыночной экономики 

Что такое рынок. 
2ч 
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Внеурочная и коррекционно-развивающая работа. 

1.Психокоррекционные занятия (педагого-психолог): коррекция и развитие компетенций коммуникативной, эмоционально-волевой 
и личностной сферы, навыков социального поведения, помощь в адаптации к условиям школьной среды. 

      В связи с тем, что количество учащихся с отклонениями в развитии в последнее время возросло, возникла необходимость создания для 
таких учащихся специальных, адаптированных для их психофизиологических особенностей, коррекционных программ. 
     Учащихся с задержкой психического развития отличают ярко выраженные особенности познавательной деятельности: низкий уровень 
интеллектуальной активности (умственные операции недостаточно сформированы: в частности, дети с трудом обобщают и абстрагируют 
признаки предметов); некоторое недоразвитие сложных форм поведения (плохо развита произвольная регуляция поведения, вследствие чего 
детям трудно подчиняться требованиям учителя); речевая активность очень низкая, скуден запас знаний об окружающей действительности, 
спонтанная речь отличается бедностью словаря, наличием аграмматизмов, отмечаются трудности понимания логико-грамматических 
конструкций (это обусловлено еще и двуязычием); интерес к учебной деятельности не выражен, познавательная активность очень слабая и 
нестойкая; запоминание механическое. Эти учащиеся характеризуются эмоциональной неустойчивостью, наличием импульсивных реакций, 
неадекватной самооценкой, преобладанием игровой мотивации. Данные проблемы определили цель коррекционной работы с учащимися 
данной категории. 
   Цель коррекционной работы – коррекция познавательной сферы учащихся с особенностями в развитии. 
   Задачи коррекционной работы: 

 развитие и совершенствование коммуникативных навыков, внимания, пространственных представлений; 
 формирование умственного плана действий и речевых функций; 
 развитие произвольности психической деятельности. 

  Система коррекционной работы направлена на компенсацию выявленных нарушений у детей с задержкой психического развития. 
 Организация занятий:  Данная программа рассчитана на один год обучения. Занятия проводятся в учебном помещении, два раза в неделю 
по 40 минут. Занятия индивидуальные. Тема, форма и цели занятий могут корректироваться в зависимости от результатов диагностики.  
 

Схема построения коррекционно-развивающего занятия: 
1. Введение в занятие 

2. Основное содержание занятия 

3. Заключительный этап занятия 

 

                   Тематическое планирование Часть 1 

 

технологии. Маркетинг как технология управления рынком 

 Итого  9 ч. 
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№ 
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. 
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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 

 

 

2. Логопедические занятия (учитель русского языка) : коррекция нарушений письменной речи. 
Логопедическая работа в школе с учащимися с ОВЗ является важным звеном в общей  системе коррекционной работы. Это связано с 

тем, что нарушения речевого развития у детей с ЗПР носят системный характер и затрагивают все компоненты речи: фонетико-

фонематическую сторону, лексику, грамматический строй, семантику. У обучающихся отмечаются в остаточной степени выраженности 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, нейродинамики и др. У учащихся с ЗПР 

повышена психическая истощаемость, что приводит к снижению умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. 
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Рабочая программа коррекционного курса составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования (утвержден 05.03. 2004 г. № 1089); методиками логопедического сопровождения учащихся, 

методическими рекомендациями для учителей-логопедов Н.Н. Яковлевой, Т.А. Ткаченко, Е.В. Мазановой, И.А. Морозовой, О.В. Елецкой, 

Н.Ю. Горбачевской, О. А. Ишимовой, Л.Н. Ефименковой. 

Цель курса: создание условий для преодоления нарушений чтения и письма, профилактики и преодоления дизорфографии, развития 

навыков учебной деятельности у обучающихся 8 класса. 

Основные задачи:  

1. РЕЧЕВЫЕ: 

 коррекция дисграфии, дислексии; 

 профилактика и (или) коррекция дизорфографии; 

 формирование и развитие фонематических, морфологических, грамматических, морфемных представлений; 

 развитие орфографической зоркости, отработка алгоритмов решения орфографических задач; 

 уточнение значений слов и обогащение словарного запаса посредством накопления новых слов, относящихся к разным частям 

речи; 

 формирование правильного звукопроизношения. 

2. НЕРЕЧЕВЫЕ: 

   совершенствование умений и навыков планирования и организации деятельности; 

  совершенствование умение произвольно управлять вниманием; регулировать темп деятельности, синхронизировать свою 

работу с работой группы; 

 совершенствование навыков самоконтроля и самопроверки; 

 совершенствование коммуникативных навыков в процессе учебной деятельности; 

 повышение мотивации к обучению и преодолению учебных затруднений; 

 совершенствование умения осуществлять рефлексию в процессе учебной деятельности. 

Общая характеристика специального (коррекционного) курса 
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В соответствии с поставленными целями и задачами в программе можно выделить три основных направления коррекционной работы. 

Работа по направлениям строится параллельно с работой над освоением грамматических тем. 

Коррекция нарушений чтения и письма 

 Развитие орфографической зоркости 

 Формирование грамматических, фонематических, морфологических и морфемных представлений 

 Отработка алгоритмов решения орфографических задач 

 Работа над словарными словами 

 Развитие навыков интонированного, осмысленного чтения 

Обучение «учению» 

 Совершенствование умения правильно воспринимать словесную или письменную инструкцию 

 Совершенствование умения планировать действия по выполнению задания 

 Совершенствование умения осуществлять итоговый самоконтроль 

 Совершенствование умения общаться в учебной ситуации 

 Совершенствование способности к самостоятельной оценке результатов своей деятельности 

Развитие неречевых функций 

 Совершенствование квазипространственных представлений; 

 Совершенствование зрительно – моторных координаций; 

 Совершенствование сукцессивных функций; 

 Совершенствование гностических функций; 

 Совершенствование мнестических функций; 

 Совершенствование когнитивных функций. 

Выбор грамматических тем соответствует основным темам программы по русскому языку в 8 классе. В начале каждого занятия 

выполняется при необходимости артикуляционная гимнастика и упражнения для автоматизации звуков в словах и предложениях. 

Место коррекционного курса в учебном плане 
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На прохождение курса отводиться 1 ч в неделю в каждом классе. Всего 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

 усвоить основные понятия курса русского языка (фонетические, лексические, грамматические), представляющие основные 

единицы языка и отражающие существенные связи, отношения и функции; 

 овладеть основными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; 

 уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. 

 позитивно относиться к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

 овладеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать приобретённые знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач 

Личностные результаты 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои ошибки, поступки; 

 овладеть навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 овладеть навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности; 

 формирование установки к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

 уметь ориентироваться в учебной ситуации (понимать инструкцию, планировать свои действия по ее выполнению, выявлять 

непонятное, обращаясь за помощью к учителю или сверстникам); 

 уметь полноценно участвовать в работе в паре, в малой группе; 
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 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 уметь задавать вопросы. 

Содержание логопедических занятий 

Диагностика. Логопедическая диагностика: вводная, промежуточная, итоговая (изучение состояния устной, письменной речи и 

неречевых функций). Используется модифицированная теестовая методика Т. А. Фотековой (Речевая карта для учащихся среднего и 

старшего школьного возраста). Кроме того, проводятся диагностические работы: диктанты, списывания, тесты. 

Фонетика. Графика. 

Развитие фонематических представлений (дифференциация гласных и согласных, согласных по различным основаниям; обозначение 

мягкости согласных буквами Ь, Ю, Я, И, Е, Ё; транскрипция). Упражнения для совершенствования графомоторной координации. 

Орфография. Развитие орфографической зоркости, отработка алгоритмов решения орфографических задач (повторение изученных 

орфограмм). 

Морфемика и морфология. Развитие морфологических морфемных и лексико-грамматических представлений (состав слова, части 

речи, орфограммы в различных частях слова, дифференциация корней «-лаг-»-«-лож-», «-раст-/-ращ-»-«-рос-»; чередование гласных в 

корнях  -кос-, -кас-; -гор-, -гар-. дифференциация приставок на з-с; суффиксальные орфограммы; суффиксы наречий (правило окна) и 

глаголов. 

Синтаксис. Развитие анализа структуры предложения. Грамматическая основа. Второстепенные члены предложения. Однородные 

члены предложения. Обращение. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания.  

Связная речь. Чтение. Упражнения в составлении предложений (с заданными словами, на различные темы). Устный рассказ, 

пересказ. Упражнения для развития навыка чтения. 

Оценка планируемых результатов 

1) Оценка динамики индивидуальных достижений проводится на основании сопоставительных данных первичной и 

контрольной диагностики: по методике О.Б. Иншаковой; 
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2) Уровень усвоения по разделам программы оценивается по результатам проверочных работ. 

Обучающийся 8 – 9 класса должен знать: структуру и грамматические признаки простых распространенных предложений; 

характеристику частей речи, их формы, возможности употребления в предложениях; 

признаки однокоренных слов, синтаксическая роль разных морфемных частей слова; одно и то же смысловое содержание может 

оформляться разными речевыми средствами; 

различные по структуре высказывания могут иметь сходное по смыслу содержание; 

запас вариативных выражений с одинаковым смысловым значением обогащает речь; грамматические средства изменения 

существительных, прилагательных, глаголов; связь частей речи и значения формы каждой части речи для выполнения синтаксической роли. 

Обучающийся должен уметь: 

включать однокоренные слова, относящиеся к разным частям речи, в состав предложений разных структур; определять 

синтаксическую роль слова по той или иной его части /окончанию, суффиксу, приставке/; 

различать существительные мужеского, женского и среднего рода по их связям с другими словами в предложении; 

определять значение наиболее употребляемых существительных с мягким знаком; изменять грамматическую форму слов в 

зависимости от ее значения в составе предложения; 

составлять простые и сложные предложения и ситуативной речи; пользоваться приемами словообразования и словоизменения для 

выражения отношений между словами; определять тему рассказа по содержанию. 

Материально – техническое обеспечение 

Для учащихся: 

О. А. Ишимова. Чтение. Читаю словами. 

О. А. Ишимова. Чтение. Читаю и понимаю. 

Разноцветные фишки, полоски для составления схем. 

Разнообразный демонстрационный материал. 

Серии сюжетных картин. 

Логопедическое зеркало. 
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Электронные пособия: 

«Я пишу грамотно» 1С: Образовательная коллекция. 

 

Для учителя: 

Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в школе. – М.: ТЦ Сфера, 2006г. 

Елецкая О.В. Формирование навыка правописания безударной гласной в корне слова у школьников с нарушениями письменной 

речи// Логопед, 2005 - №1 

Кобзарева Л.Г., Резунова М.П., Юшина Г.Н. Система упражнений по коррекции письма и чтения у детей с ОНР/ практическое 

пособие для логопедов. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2003г. 

О. Б. Иншакова. Методика выявления дизорфографии у младших школьников. – М.: В. Секачев, 2014 г 

Ишимова О. А. Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Чтение. Програмно – методические материалы. М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы логопеда на школьном логопункте.- М.: 

Просвещение, 1991. 

Коррекция нарушений письменной речи: Учебно-методическое пособие / Под ред. Н. Н. Яковлевой. — СПб.: СПбАППО,2004. 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида. 

Фотекова Т.А., Ахутина Т.В. Диагностика речевых нарушений школьников с использованием нейропсихологических методов. М.: 

Аркти, 2002. 

 

Тематическое планирование  
8 класс (68 часов) 

№ Тема коррекционного занятия Кол-во часов 

Повторение 

1 Проверяемые безударные гласные в корне слова. 1 

2 Парные звонкие и глухие согласные в слабых позициях (на конце 
и в середине слова) 

1 

3 Состав слова 1 
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4 Удвоенные согласные 1 

5 Приставки и предлоги 1 

6 Диктант 1 

Работа над предложением 

7 Уточнение представлений о предложении. 1 

8 Типы предложений по цели высказывания. 1 

9 Главные и второстепенные члены предложений. 2 

10 Нахождение слов, связанных с подлежащим. 2 

11 Нахождение слов, связанных со сказуемым. 2 

12 Конструирование простых предложений (нераспространённых, 
распространённых, с однородными членами). 

 

2 

13 Конструирование предложений с однородными членами. 2 

14 Конструирование предложений с обращениями и вводными 
словами. 

2 

15 Способы передачи чужой речи. 1 

16 Прямая и косвенная речь. 2 

17 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в числе. 2 

18 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в роде. 2 

19 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в падеже. 2 

20 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в лице. 2 

36,37 Связь слов в предложении, выраженная управлением. 
Конструирование предложений. 

 

2 

21 Связь слов в предложении, выраженная примыканием. 
Конструирование предложений. 

 

2 

22 Проверочная работа 1 

Работа над текстом 

23 Пересказ по серии сюжетных картинок. 2 

24 Пересказ по сюжетной картинке. 2 

25 Что такое план. 1 

26 Виды планов. 1 

27 Изложение текста по вопросам и опорным словам. 2 

28 Изложение текста по коллективно составленному плану. 2 

29 Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 2 

30 Текст – повествование. Составление рассказа. 2 

31 Текст – описание. Составление рассказа. 2 
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32 Текст – рассуждение (объяснение). Составление рассказа. 2 

33 Текст – рассуждение (доказательство). Составление рассказа. 2 

34 Проверка результативности коррекционной работы. 1 

 Всего: 34часов 

 

 

3.Педагогическая коррекция: коррекция и развитие познавательной деятельности, мыслительных операций на основе изучаемого 
программного материала, восполнение пробелов предшествующего обучения. 
Русский язык (учитель русского языка) 
Программа детализирует и раскрывает содержание курса, определяет общую стратегию обучения, коррекции и развития, а также воспитания 
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка. 
Курс русского языка – важнейший курс школьной программы, одновременно является учебным предметом и языком обучения другим 
предметам. 
Целью коррекционно-развивающих занятий по русскому языку в школе для детей с ОВЗ является обеспечение уровня коммуникативных 
умений, элементарных знаний о языке и правописных умений, интеллектуальное и общее развитие школьников.  
Основными задачами курса коррекционно-развивающих занятий по русскому языку являются: 
- коррекция всех видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо); 
- коррекция орфоэпических, орфографических и пунктуационных умений по русскому языку;  
- коррекция и формирование коммуникативных умений в устной и письменной форме;  
- коррекция представлений учащихся с ЗПР об окружающем мире;  
- приобщение детей к миру художественной литературы, к работе с книгой.  
Статус основного принципа обучения русскому языку учеников с ЗПР имеет развитие и коррекция речи, поскольку коммуникативно-

действенный и коррекционно-развивающий подходы являются ведущими в обучении школьников. Специальными задачами обучения 
русскому языку детей с ЗПР является коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности, образного и логического мышления, 
повышение познавательной активности учащихся, воспитание их нравственных качеств. 
 Коррекционная направленность обучения детей с ОВЗ русскому языку реализуется в его практической направленности, в разделении 
каждой темы на доступные ученикам порции знаний, детальном объяснении материала, использовании разных видов наглядных пособий, 

последовательном и поэтапном формировании понятий, использовании подготовительных упражнений с целью предупреждения и 
коррекции ошибок и трудностей при их выполнении, в индивидуальном подходе к ученикам с учетом уровня их подготовленности к 
восприятию нового материала, личностных качеств и познавательных возможностей, работоспособности. Значительное внимание уделяется 
практической деятельности учащихся: работе с деформированными текстами и предложениями, таблицами, схемами, самостоятельным 
работам, списыванию с печатных и рукописных текстов. Крайне необходимо систематически повторять и корректировать изученный 
материал для обобщения и полноценного усвоения нового.  
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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.  
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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 
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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.  
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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;  
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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.  
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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; 
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– 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. 
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4. Развитие речи. 

Расширение словарного запаса по темам «Черты характера человека», «Описание внешности человека», «Описание процессов труда». 

Упражнения в построении текста-рассуждения, в умении аргументировать свои высказывания. 
Работа над выразительным чтением прозаического и поэтического текста. 
 

Требования к знаниям, умениям и навыкам: 
Учащиеся должны научиться: 
- способам группировки орфограмм по основным признакам; 
- знать  грамматические справочники, их назначение; 
-  определять основные орфографические и пунктуационные правила , обосновывать свои ответы и приводить примеры. 
Учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 
-  самостоятельно составлять простейшие схемы, алгоритмы; 
-  дифференцировать части речи; 
-  целесообразно использовать различные виды грамматических справочников, словарей; 
-  находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их 

-  правильно писать слова с изученными орфограммами. 
Кроме этого, должно просматриваться продвижение каждого учащегося по результатам индивидуальной работы. Результаты продвижений 
фиксируются педагогом. 
По развитию речи 

-  строить текст - рассуждение: 
-  аргументировать свои высказывания; 
-  уметь описать внешность человека, его характер, последовательно описывать трудовые процессы; 
- выразительно читать прозаический и стихотворный т
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Календарно-тематическое планирование коррекционных занятий по русскому языку в 8  классе  

№ 

п/п 
Дата Тема занятия Характеристика 

деятельности 

учащихся 

1. Введение. Значение курса, его задачи – 2 часа 

1  Особенности ОГЭ по русскому языку: цели, 
содержание, структура, учебные пособия. 
Знакомство с демоверсией. 
 

Знакомство с демоверсией 

 

2  Организация и технология проведения ГИА 
по русскому языку. Особенности 
заполнения бланков экзаменационной 
работы. Знакомство с критериями оценки 
выполнения заданий.  

Знакомятся с критериями 
оценки выполнения заданий 

 

2. Текст. Сжатое изложение – 7 часов 

3  Сжатое изложение. Что такое микротема. 
Учимся находить микротемы исходного 
текста. Абзацное членение текста. 

Учатся находить микротемы 
текста, делить текст на 

абзацы 

4  Сжатое изложение. Учимся находить 
микротемы исходного текста. Абзацное 
членение текста. 

Учатся находить микротемы 
текста, делить текст на 

абзацы 

5  Сжатое изложение. Что такое сжатие 
(компрессия) текста. Приемы сжатия 
текста. Отработка приёма ИСКЛЮЧЕНИЕ. 

Отрабатывают приём 
«исключения» 

 

      6  Сжатое изложение. Приемы сжатия текста. 
Отработка приёма ОБОБЩЕНИЕ. 

Отрабатывают приём 
«обобщения» 
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7  Сжатое изложение. Приемы сжатия текста. 
Отработка приема УПРОЩЕНИЕ. 

Отрабатывают приём 
«упрощения» 

 

8  Работа с текстом. Приёмы сжатия текста. 
Отработка всех приёмов. 

Самостоятельная работа 

 

9  Написание сжатого изложения. Самостоятельная работа 

 

3. Текст. Сочинение-рассуждение – 8 часов 

10  Сочинение-рассуждение. Структура 
сочинения-рассуждения. 

Составляют план 

сочинения, формулируют 
тезис 

11  Учимся составлять план сочинения. 
Учимся формулировать тезис. 

Составляют план 

сочинения, формулируют 
тезис 

12  Учимся аргументировать. Приемы ввода 
примеров из исходного текста. 

Приводят аргументы 

 

13  Учимся писать вывод сочинения-

рассуждения. 
Пишут вывод сочинения 

 

14  Создание сочинения-рассуждения на 
лингвистическую тему по цитате о 
языковом явлении. 

Создают сочинение-

рассуждение 

 

15  Создание сочинения-рассуждения на 
лингвистическую тему по цитате о 
языковом явлении. 

Создают сочинение-

рассуждение 

 

16  Создание сочинения-рассуждения  9.2  по 
цитате из текста. 

Создают сочинение-

рассуждение 

17  Создание сочинения-рассуждения  9.3        с 
формулировкой тезиса. 

Создают сочинение-

рассуждение 

4. Комплексный анализ текста. Выполнение тестовых заданий – 15 часов 

18  Понимание текста. Обоснование ответа на 
вопрос. Задание 6. 

Анализируют текст 
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19  Лексическое значение слова. Задание 8. 
 

Работают с толковым 
словарём 

20  Средства выразительности речи. Тропы. 
Фигуры речи. Задание 7. 
 

Работают с толковым 
словарём, с понятием 

«тропы» 

21  Синтаксический анализ. Способы 
подчинительной связи в словосочетании. 
Синонимичные словосочетания. Задание 4. 

Повторяют материал. 
Выполняют тесты 

22  Синтаксический анализ. Грамматическая 
основа предложения. Задание 2. 

Повторяют материал. 
Выполняют упражнения 

23  Синтаксический анализ. Грамматическая 
основа предложения. Задание 2. 

Повторяют материал. 
Выполняют упражнения 

24  Орфографический анализ. Задание 5. 
Правописание приставок. 

Повторяют орфографию. 
Выполняют тесты. 

25  Орфографический анализ. Задание 5. 
Правописание суффиксов. 

Повторяют орфографию. 
Выполняют тесты. 

26  Орфографический анализ. Задание 5. 
Правописание безударной гласной в корне 
(проверяемой, непроверяемой, 
чередующейся). 

Повторяют орфографию. 
Выполняют тесты. 

 

 

27  Пунктуационный анализ. Задание 3. 
Предложения с однородными членами. 
Предложения с вводными словами и 
обращениями. 

Повторяют пунктуационные 
правила. Выполняют 

упражнения 

28  Пунктуационный анализ. Задание 3. 
Предложения с обособленными  и 
уточняющими членами. 

Повторяют пунктуационные 
правила. Выполняют 

упражнения 

29  Пунктуационный анализ. Задание 3. 
Сложносочиненные предложения. 

Повторяют пунктуационные 
правила. Выполняют 

упражнения 
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30  Пунктуационный анализ. Задание 3. 
Сложноподчиненные предложения. 

Повторяют пунктуационные 
правила. Выполняют 

упражнения 

31-32  Пунктуационный анализ. Задание 3. 
Сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения. 

Повторяют пунктуационные 
правила. Выполняют 

упражнения 

33-34  Заключение. Итоговый контроль. Диагностическая работа 

 

Математика (учитель математики) 
 

Адаптированная  образовательная  программа  (далее  –  АОП)  основного общего образования (далее – ООО) обучающихся с задержкой 
психического развития (далее – ЗПР)  –  это  образовательная  программа,  адаптированная  для  обучения  детей  с  ЗПР  с учетом  
особенностей  их  психофизического  и  речевого  развития,  индивидуальных возможностей,  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  
развития  и  социальную адаптацию. Программа (вариант 7.1) предназначается обучающимся с ЗПР и направлена  на  обеспечение 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с задержкой психического развития  и  оказание  помощи  
детям  этой  категории  в освоении основной образовательной  программы общего образования, создание благоприятных условий для 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант характеризуется 
усилением внимания к формированию у обучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции 
недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении содержания образования и формированию 
готовности к продолжению образования на последующей ступени основного общего образования. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО определяются по завершению обучения в основной школе.Неспособность 
обучающегося с ЗПР освоить вариант 7.1АООП ООО в полном объеме не должна служить препятствием для продолжения ее освоения. 
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП ООО он может быть переведен на обучение по 
индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС ООО . 
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Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 1 часа. Программа коррекционной работы 
разрабатывается образовательной организацией в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 
 

Коррекционная программа разработана в соответствии с требованиями   Федерального  государственного образовательного  стандарта  
основного общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья.   
Общая характеристика детей с ЗПР: 
Цель и задачи программы коррекционной работы 
Цель:  коррекция и социальная адаптация  учащихся, подготовка их к овладению профессией на основе полученных  знаний. Создание 

специальных условий для освоения образовательных программ и социальной адаптации учащегося с ЗПР. 
 

Задачи:  
1. обеспечение системного подхода к созданию условий для развития ребенка, оказание комплексной помощи в освоении основной 
образовательной программы основного общего образования;  
2. развитие познавательной активности, активизация интеллектуальной деятельности путем формирования умственных операций;  
3. развитие речи, обогащения и систематизация словаря, развитие устной диалогической и монологической речи, составлению сюжетных 
и описательных рассказов;  
4. коррекции индивидуальных недостатков развития ребенка, отклонений в его психическом, речевом и интеллектуальном развитии;  
5. восполнение пробелов предшествующего развития, расширение кругозора, дальнейшее накопление представлений и знаний о 
предметах и явлениях ближайшего окружения ребенка;  
6. выявление в содержании предметных областей универсальных учебных действий и определение условий их формирования в 
образовательном процессе и жизненно важных ситуациях;  
7. формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. 

 

Особенности программы:  

 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.  
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 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.  
 Периодически на индивидуальные занятия привлекаются дети, не усвоившие материал вследствие пропусков из-за болезни либо 

из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков 

Формы проведения занятий 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных материалов; 
 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными справочниками; 
 анализ и просмотр текстов. 

Основные методы и технологии 

 технология разноуровневого обучения; 
 развивающее обучение; 
 технология обучения в сотрудничестве; 
 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации обучения в целях развития 
универсальных учебных действий и личностных качеств школьника 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



13

8  

Коррекционная  программа по  математике соответствует утвержденному УМК ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: 

 

№ ФИО автора Учебное пособие Издательство  
1 Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И.Нешков,  

С.Б. Суворова 
Учебник  «Алгебра 8». М.: Просвещение, 2020. 

2 А.П. Ершова,  В.В. Голобородько.   Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и 
геометрии для 8 класса.   

М.: Илекса,  2020. 

3 М.Б. Миндюк, Н.Г. Миндюк. Разноуровневые дидактические материалы по алгебре. 
8 класс 

Издательский Дом «Генжер», 2020. 

4 Л.С. Атанасян  и др. «Геометрия. Учебник для 7 – 9 классов 
общеобразовательных учреждений», 18 издание. 

М.: Просвещение, 2020. 

5 Э.Н. Балаян. «Геометрия: задачи на готовых чертежах: 7-9 классы». Ростов н/Д: Феникс, 2020. 

Учащийся в специальных учебных пособиях не нуждается. 
 

Курс математики 8 класса состоит из следующих предметов: «Алгебра», «Геометрия», В соответствии с этим составлено 
тематическое планирование. 

Содержание программы учебного курса. 
 

№ Содержание программного 
материала 

по математике 

Кол-

во 
часов 

Планируемые результаты (требования к 
результатам освоения программы) 

Дата 
проведения по 
плану 

Дата проведения 
по фактически 

1 Основное свойство дроби. 
Сокращение дробей  

1ч. Уметь находить допустимые значения 
переменной; уметь находить область 
определения функции 

06.09  

2 Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями  

1ч. Складывать и вычитать дроби с одинаковыми 
знаменателями 

13.09  

3 Сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями  

1ч. Складывать и вычитать дроби с разными 
знаменателями; 

20.09  

4 Параллелограмм, его свойства и 
признаки. Решение задач. 

1ч. Знать различные виды четырехугольников, их 
признаки и свойства. Уметь применять 
свойства четырехугольников при решении 
простых задач.  
 

27.09  

5 Трапеция. Теорема Фалеса. 1ч 04.10  

6 Прямоугольник. Ромб, квадрат. 
Решение задач. 

1 ч 11.10  

7 Умножение дробей. Возведение 1ч. умножать и делить дроби, возводить дроби в 18.10  
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дроби в степень.  Деление дробей степень 

8 Преобразование рациональных 
выражений  

1ч. Уметь применять алгоритм преобразования 

рациональных выражений 

25.10  

9 
Функция   y =  и ее график  

1ч. 
Уметь строить график функции  y=

x

k
 

08.11  

10 Площадь многоугольника. 
Площадь прямоугольника, 
параллелограмма. 

1 ч Уметь вычислять значения площадей основных 
геометрических фигур и фигур, составленных 
из них; 
Знать формулы вычисления геометрических 
фигур, теорему Пифагора и уметь применять 
их при решении задач.  

15.11  

11 Площадь треугольника,  трапеции. 1ч. 22.11  

12 Теорема Пифагора. Решение задач. 1ч. 29.11  

13 Квадратные корни. 
Арифметический квадратный 
корень  

1ч. Уметь вычислять арифметический квадратный 

корень 

06.12  

14 Нахождение приближенных 
значений квадратного корня  

1ч. 13.12  

15 Функция у =  и её график  1ч. Уметь строить график функции  у =  20.12  

16 Квадратный корень из 
произведения и дроби Квадратный 
корень из степени 

1ч. Уметь применять свойства арифметических 
квадратных корней для вычисления значений и 
простейших преобразований числовых 
выражений, содержащих квадратные корни 

27.12  

17 Вынесение множителя за знак 
корня. Внесение множителя под 
знак корня  

1ч. 17.01  

18 Преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни  

1ч. 24.01  

19 Неполные квадратные уравнения . 
Формула корней квадратного 
уравнения. 

1ч. Знать формулы вычисления  корней 
квадратного уравнения. Уметь решать 
квадратные уравнения по алгоритму 

31.01  

20 Решение квадратных уравнений по 
теореме Виета 

1ч. Знать теорему Виета. Уметь ее применять для 
решения квадратных уравнений 

07.02  

21 Решение дробных рациональных 
уравнений  

1ч. Уметь решать дробно-рациональные 
уравнения; 
 исследовать квадратное уравнение по 

14.02  

x

k

х х
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дискриминанту и коэффициентам; 
 

22 Определение подобных 
треугольников. Площади подобных 
треугольников. 

1ч Уметь применять подобие треугольников при 
решении несложных задач. 
Уметь пользоваться языком геометрии для 
описания предметов окружающего мира. 
Уметь распознавать геометрические фигуры, 
различать их взаимное расположение. 

21.02  

23  Признаки подобия треугольников. 
Решение задач 

1ч. 28.02  

24 Средняя линия треугольника. 
Свойство медиан. 

1ч. Уметь применять признаки подобия 
треугольников для решения практических 
задач. 
 

07.03  

25 Средняя линия треугольника. 
Свойство медиан. 
Пропорциональные отрезки. 
Пропорциональные отрезки в 
прямоугольном треугольнике 

1ч 14.03  

26 Числовые неравенства.  Свойства 
числовых неравенств. Числовые 
промежутки 

1ч. Знать свойства числовых неравенств. Уметь 
находить пересечение и объединение 
множеств; иллюстрировать на координатной 
прямой числовые неравенства 

21.03  

27 Решение неравенств с одной 
переменной  

1ч. Уметь решать линейные неравенства с одной 
переменной 

04.04  

28 

29 

Решение систем неравенств с 
одной переменной  

1ч. 
1ч 

Уметь решать системы линейных неравенств 11.04  

30 Взаимное расположение прямой и 
окружности. Касательная к 
окружности. 

1 ч Уметь определять и изображать взаимное 
расположение прямой и окружности; 
Окружности, вписанные в многоугольник и 
описанные около него; 
 

18.04  

31 Теорема о вписанном угле 1ч. 25.04  

32 Теорема об отрезках 
пересекающихся хорд. Решение 
задач. 

1ч. Уметь вычислять значения геометрических 
величин. 

Знать свойства биссектрисы угла и 
серединного перпендикуляра к отрезку. Уметь 
распознавать геометрические фигуры, 
различать их взаимное расположен 

16.05  

33 

34 

Вписанная окружность. Свойство 
вписанного четырехугольника 
Описанная окружность. Решение 

1ч 

1ч 

23.05 

27.05 
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задач. 
  

 3. СИСТЕМА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

(Включат в себя тестовые материалы, тексты контрольных работ, вопросы для промежуточной и итоговой аттестации, критерии 
оценки  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования.  
Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающегося с ОВЗ к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса.  
Для оценки уровня сформированности планируемых результатов используется текущая успеваемость и промежуточная аттестация.  
Ведущими формами промежуточной аттестации являются:  

 мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части учебного плана;  
 административные контрольные работы инвариантной части учебного плана;  
 мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической и логопедической службой).  

 

Формы контроля и учета достижений учащихся  
Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяется Положением о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 19  
 

Требования, предъявляемые к выставлению отметок, определяются Положением о нормах оценки знаний умений, навыков учащихся и 
прописываются в адаптированных рабочих программах учебных предметов. КИМы для промежуточной аттестации по итогам года 
утверждаются приказом директора.  
Обязательные формы и методы контроля (четверть, год)  

 письменная проверочная/контрольная работа  
 тестирование  
 зачет  

 

Дополнительной формой контроля является анализ динамики текущей успеваемости, оценка результативности коррекционной работы для 
каждого учащегося, обучающегося по адаптивной образовательной программе.  
Контроль уровня достижения планируемых результатов проходит в следующих условиях:  

 работа выполняется в привычной обстановке (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических 
опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий):  
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 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  
 адаптирование инструкции:  

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  
- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые  
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  
- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 
медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 
организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

 увеличение времени на выполнение заданий;  
            возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, 
истощения;    
 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  
Текущим контролем успеваемости являются повседневные оценки и оценки за четверть. Промежуточной аттестацией является итоговая 
оценка за год.  
Оценка достижения планируемых результатов промежуточной аттестации  
«удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  
«хорошо» ― от 51% до 65% заданий;  
«отлично» - свыше 65%.  
Критерии оценивания достижений учащихся 

Оценка качества образования производится по пятибалльной системе.  

Критерии оценивания – оценка ответов учащихся. 

Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает: 

 верное понимание математической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей; 
 даёт точное определение и истолкование основных понятий, теорем, правильно выполняет чертежи, схемы и графики;  
 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами; 
 умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий;  
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 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу математики, а также с материалом, усвоенным 
при изучении других предметов. 

Отметка 4 ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на Отметку 5, но дан: 

 без использования собственного плана, новых примеров; 
 без применения знаний в новой ситуации; 
 без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; 
 если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Отметка 3 ставится, если учащийся: 

 правильно понимает математическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 
пробелы в усвоении вопросов курса математики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

 умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении 
задач, требующих преобразования некоторых формул; 

 допустил, не более одной грубой ошибки и двух недочетов; 
 не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки; 
 не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
 допустил четыре или пять недочетов.  

Отметка 2 ставится, если учащийся: 

 не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы; 
 допустил более ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Отметка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 
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 не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
 не более трех недочетов. 

Отметка 3 ставится, если ученик: 

 правильно выполнил не менее ⅔ всей работы;  
 допустил, не более одной грубой ошибки и двух недочетов; 
 не более одной грубой и одной негрубой ошибки; 
 не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
 при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее ⅔ всей работы. 

 

 

 

4.   Профориентация.  Курс «В мире профессий». 
 

 

Программа  внеурочной деятельности « Профориентация» разработана на основе: 
1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта  образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»,  

3. Письма  Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного стандарта общего образования». 

4. Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 г № 986, зарегистрирован в Минюсте России 
03.02.2011 г., регистрационный номер 19682). 

5. Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены 
приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 г № 2106, зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2011 г., регистрационный номер 19679). 
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6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно–эпидемиологическое требования к условиям и  организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (утверждены приказом Минобрнауки России от 29.12.2010 г № 3189, зарегистрирован в Минюсте 
России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19 993). 

7. Годового календарного учебного графика 

8. Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся. 
 

Курс  «Профориентация» реализует учебно - познавательное направление внеурочной деятельности. Каждый вид деятельности, 
реализуемый данной программой - творческий, познавательный, игровой - способствует формированию социального опыта школьника, 
осознанию им необходимости уметь применять полученные знания в нестандартной ситуации, развитию индивидуальных возможностей 
каждого ребенка, обогащению коммуникативного опыта школьников. 
 

 

Актуальность курса  обусловлена рядом факторов: 
 Психологической неготовностью  к моменту перехода от обучения к сфере профессионального труда; 
 Отсутствием ясной жизненной перспективы 

 Неадекватной самооценкой и несформированной способностью оценки своих возможностей и способностей при определении профиля и 
содержания профессии, 

 Неспособностью адекватно учитывать влияние производственного микроклимата на человека и неготовность к преодолению 
профессиональных трудностей 

Новизна Рабочей программы состоит в том, чтобы уже на ранних стадиях формирования социальной сферы интересов личности ребёнка, 
познакомить младших школьников с профессиями взрослых людей и обеспечить пропедевтику предпрофильной подготовки. Таким 
образом, предлагаемый курс может стать первой ступенью в системе работы школы по переходу на предпофильное и профильное 
обучение 

Цель:  помочь обучающимся правильно оценить свои возможности и способности при выборе профессии, научить разбираться в мире 
профессий и самостоятельно анализировать профессии, составить представление о том, как функционирует рынок труда, и в результате 
сформировать информационную готовность к профессиональному выбору. 

Задачи:  

 познакомить обучающихся с разнообразием мира профессий;  
 формировать конкретно-наглядные представления о существенных сторонах профессии;  
 оказать помощьобучающимся в адекватном восприятии своих возможностей и способностей; 
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 научить  обучающихся навыкам ориентации в личных психологических свойствах, способах самоанализа и самосовершенствования; 
 развивать познавательные способности и творческую активностьобучающихся; 
 формировать умение ориентироваться в мире профессий, умения работать с различными источниками информации ; 
 создать условия для формирования у детей младшего возраста единой картины о мире труда, профессий, воспитания творческой активности, 

способности ориентироваться в многообразии трудовой деятельности человека. 
  

Программа построена на следующих принципах: 
1. Принцип единства диагностики и коррекции развития, который заключается в целостности процесса оказания 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи в развитии ребёнка. 
2. Деятельностный принцип коррекции.  Основан на признании того, что именно активная деятельность самого ребенка 

является движущей силой развития.  
3. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода – изменения содержания, форм, способов коррекционно-

развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка.  
4. Принцип комплексности организации коррекционной работы заключается в особенностях использования методических 

средств и подходов, различных теоретических и методологических подходов, конкретных техник.  
5. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в реализации программы. Принцип 

определяется той ролью, которую играет ближайший круг общения в психическом развитии ребёнка. Система отношения ребёнка с 
близкими взрослыми, особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, способы её 
осуществления составляют важнейший компонент социальной ситуации развития ребёнка, определяют зону его ближайшего развития.  

6. Учёт эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, занятия, упражнения, предъявляемый материал должны 
создавать благоприятный эмоциональный фон, стимулировать положительные эмоции. Коррекционное занятие обязательно завершается 
на позитивном эмоциональном фоне. 
 

Особенности реализации программы. 
Рабочая программа позволяет организовать фронтальную работу обучающихся, при которой обучающиеся для достижения общей цели 
одновременно выполняют общее задание; групповую работу, которая заключается в выполнении учебной задачи определённой группой 
обучающихся; коллективную работу, основанную на общении в динамических парах и парах сменного состава. 
Содержание занятий определяется возрастными особенностями младших школьников. Каждое занятие имеет тематическое наполнение, 
связанное с рассмотрением определенной профессии. Учащиеся имеют возможность расширить свой кругозор, представления о мире 
профессий, а также исследовать свои способности применительно к рассматриваемой профессии. 
Занятия, проводятся в активной форме: игры, дискуссии, конкурсы, викторины, с элементами творчества и самостоятельного поиска 

знаний. Это способствует формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в творческой деятельности, развитию кругозора у 
учащихся. 
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Работа  построена таким образом, что представляет возможность учащимся тренировать различные виды своих способностей . Игровая 
мотивация превалирует, перерастает в учебную. Ребенок становится заинтересованным субъектом в развитии своих способностей. 
 

Средства, формы и методы коррекционной работы: 

- наглядность, коррекционные игры и упражнения, практическая работа; 
- проводятся групповые занятия; 
- психогимнастика, конструирование, наглядный и практический метод, связь с окружающей средой, опора на жизненный опыт и 
собственные ощущения. 
- Индивидуальная, фронтальная и групповая 

Описание места курса в Плане внеурочной деятельности 

В учебном плане коррекционные занятия по курсу «Профориентаия» представлены с расчетом 1  час в неделю, 34 часа в год. 
Коррекционные занятия проводятся  во второй половине дня. Основной формой организации является комплексное занятие. 

Продолжительность занятия составляет 40 минут.  
 

2.Планируемые результаты  освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

 

Освоение детьми программы  внеурочной деятельности «Профориентация» направлено на достижение комплекса  результатов в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Программа обеспечивает достижение 
обучающимися 6 класса следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

 основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 
инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда,  

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 
восприятию; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;   
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 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  
 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе;  
 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по направлению «Профориентация» - является формирование 
следующих базовых учебных действий (БУД): 

1. Регулятивные БУД: 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем 
плану.  

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные БУД: 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

3. Коммуникативные БУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 
небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других.Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Средством формирования этих действий служит 

организация работы в парах и малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

В ходе реализации программы обучающиеся должны овладевать специальными знаниями, умениями и навыками.  
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К ним относятся: 

 когнитивные – знания обучающихся о труде, о мире профессий; 
 мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть какой-либо профессиональной 

деятельностью; 
 поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Предметными результатами изучения курса являются следующие знания и умения: 

 

Знания Умения 

Допустимый уровень  

- представления о 

профессионально значимых 

способностях и личностных 

качествах, 

-представления   о мире 

профессий, 

-о психологических особенностях 

основных видов деятельности; 

-о профессиональной деятельности. 

осознание детей ценности и 
важности профессии; 
 

 

- - умение самостоятельно подготовить развернутое описание профессии, определить способности, 
которые необходимы данной профессии, и подобрать задания для проверки этих способностей. 
-описывать признаки предметов, профессий  и узнавать предметы  и профессии по их признакам, 
- выделять существенные признаки предметов, 
- обобщать, делать несложные выводы, 
- классифицировать явления, предметы,  
- определять последовательность выполнения операций,  
- давать определения тем или иным понятиям, 
- осуществлять поисково-аналитическую деятельность для практического решения прикладных 
задач с использованием знаний, полученных при изучении учебных предметов,   способность 
добывать новую информацию из различных источников. 
-отношение человека к деятельности и к себе как к деятелю; ----уметь пользоваться правилами 
выбора профессии; 
 

Минимальный уровень  

-представления   о мире 

профессий, 

- представления о 

-уметь подготовить краткое описание профессии, но не определяет способности, которые 
необходимы для данной профессии.  
- развитие осмысленного запоминания, дифференцированного восприятия, произвольного 
внимания; 
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профессионально значимых 
способностях и личностных 
качествах, 

- называть функциональное назначение приспособлений и инструментов; 
- выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с помощью приспособлений (шаблон, 
трафарет); 
- выполнять приемы удобной и безопасной работы ручными инструментами, 
- выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической задачей, 
 личностное развитие детей (навыки работы в группе, развитие воображения, навыки слушания); 

Ожидаемые результаты: 

 участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой деятельности;  
  заинтересованность в развитии своих способностей, 
 участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой профессии, 
 возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной деятельности,  
 развитие познавательной активности, любознательности, расширение общего кругозора и знаний, познавательных интересов и 

творческого мышления; 
 проявление интереса и склонности к определённым профессиям, уважение к людям трудовых специальностей 

 совместное обсуждение и осмысление важности таких качеств, как ответственность и аккуратность для успешного выполнения 
профессиональных обязанностей. 

Оценка  планируемых результатов освоения программы 

 В основу программы положены ценностные ориентиры, достижение которых определяется воспитательными результатами. О 
достижении результатов следует судить по следующим критериям:  

Критерии успешности прохождения программы 

 Высокий уровень - умение самостоятельно подготовить развернутое описание профессии, определить способности, которые необходимы 
данной профессии, и подобрать задания для проверки этих способностей. 

 Средний уровень - умение подготовить с помощью родителей развернутое описание профессии, но недостаточно точно определяет 
способности, которые необходимы для данной профессии. Ему нужна помощь в подборе заданий для проверки этих способностей.  

 Низкий уровень - умение подготовить краткое описание профессии, но не определяет способности, которые необходимы для данной 
профессии.  
 

Воспитательные результаты освоения программы оцениваются по трем уровням: 



15

1  

 

Первый уровень результатов Приобретение обучающимися с умственной отсталостью социальных знаний о ближайшем 
окружении и о себе, об  устройстве общества, знание признаков предметов, профессий  и 
узнавание  предметов  и профессии по их признакам, целостный, социально ориентированный 
взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в 
выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной 
ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 
поведения в современном обществе;   

Второй уровень результатов Получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 
(человек, семья,  природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 
реальности в целом.   

Третий уровень результатов Получение обучающимися с умственной отсталостью начального опыта самостоятельного 
общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. 

2. Содержание курса.  

Входящее обследование детей 

1. Человеческие возможности.  Раздел ориентирован на общее представление о возможностях человека при выборе профессии,  в том 
числе качествах личности, необходимых для успешности профессиональной деятельности, чертах характера, отличающих успешного 
специалиста в любой области. Представление о темпераменте. Психологическая характеристика основных типов темперамента, 
особенности проявления в профессиональной деятельности. Чувства и эмоции, их роль в профессиональной деятельности. Способы 
выражения. Регуляция эмоционального состояния. Мышление как средство познания. Продуктивность, оригинальность, 
любознательность, мужество. Ведущий тип мышления как индивидуальный способ преобразования информации. 

2. Способности и профессиональная пригодность. На этом этапе формируется представление о профессиональных навыках,  
способностях (способности общие и специальные. Способности к практическим видам деятельности),  перспективах профессионального 
роста и мастерства, правилах выбора профессии, умение адекватно оценить свои личностные возможности в соответствии с требованиями 
избираемой профессии.  
Задатки, общие и специальные способности. Условия развития способностей. Способности к практическим видам деятельности: к 
зрительному, слуховому и осязательному восприятию информации, формированию двигательных навыков.  Представление о степенях 
профессиональной пригодности человека: профессиональная непригодность к конкретной профессии, профессиональная пригодность к 
конкретной профессии или группе профессий, соответствие конкретной профессиональной деятельности, призвание. требованиях 

профессии к человеку 
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3. Предварительное планирование профессионального будущего. На этом этапе формируется представление о мире профессий, 
добросовестное отношение к труду, понимание его роли в жизни человека и общества, дается установка на выбор профессии, развивается 
интерес к будущей профессии. Формируется осознание учащимися своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с 
выбором профессии и своего места в обществе. При этом будущая профессиональная деятельность выступает как способ создания 
определенного образа жизни, как путь реализации своих возможностей. 

Итоговое обследование 

4. Учебно-тематический план  

Название раздела Количество часов 

всего теория практика 

Обследование детей 1 1 1 

Человеческие возможности 6 2 4 

Способности и профессиональная пригодность 16 8 8 

Предварительное планирование профессионального 
будущего 

9 3 6 

Итоговая  диагностика обучающихся 1 1 1 

Итого 35 15 20 

 

 

 

5.  Календарно-тематическое планирование  
 

№ Тема Кол.
час 

Дат
а 

Основные 
понятия 

Основные виды деятельности Коррекционная работа 

1четверть  

1 Первичное 1  тест Выявление уровня Диагностическая батарея (см.программу) 
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обследование психофизиологического развития 

2 Что такое 
профориентация 

1  профориентац
ия 

Активизация знаний учащихся Коррекция и развитие связной 
устной речи (регулирующая функция, 
планирующая функция, анализирующая 
функция,  пополнение и обогащение 
пассивного и активного словарного 
запаса 

3  В огромном мире 
профессий.  

1  Профессия  Дать учащимся представление о 
профессиях; повысить интерес 
учащихся к профессиям и 
расширить их кругозор. 
 Расширять знания детей о мире 
профессий, развивать умение 
работать самостоятельно и в 
группе. 

Формировать навыки выполнения 
действий  по словесной инструкции 
педагога. Коррекция и развитие связной 
устной речи (регулирующая функция, 
планирующая функция, анализирующая 
функция,  пополнение и обогащение 
пассивного и активного словарного 
запаса 

4 Выбираем 
правильно. 

1  Выбор 

Факторы  
помочь выявить способности к 
определенному виду деятельности. 
объяснить учащимся, какие 
факторы влияют на выбор 
профессии; ознакомление детей  с 
«житейским» способом выбора 
профессии, информирование их о 
качествах, присущих людям тех или 
иных профессий 

Формировать навыки выполнения 
действий  по словесной инструкции 
педагога. 

5 Кот в мешке или 
типичные ошибки 
при выборе 
профессии. 

1  Ошибки 

распутье 

ознакомление учащихся с 
ошибками, которые совершают 
люди при выборе профессии и 
помочь избежать их в собственной 
жизни. 
 

Коррекция и развитие связной устной 
речи (регулирующая функция, 
планирующая функция, анализирующая 
функция, , пополнение и обогащение 
пассивного и активного словарного 
запаса 

6 Самые 
востребованные 
профессии на 

1  Востребованн
ость 

Рынок труда 

Ознакомление с особенностями 
современного рынка труда. 
Расширение  кругозора учащихся о 
профессиях на современном рынке 

Формировать мотивацию деятельности и 
активные личностные установки, 
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рынке труда  труда. Знакомство  с профессиями, 
которые появились относительно 
недавно. 
 

7 Карта интересов. 1  Направленнос
ть личности 

Выполнение упражнений образ «Я», 
«Что я думаю о себе»;  
 

Формировать мотивацию деятельности и 
активные личностные установки, 

8 Профигра "Самая-

самая" 

1  Обязанность  Знакомство с русскими народными 
пословицами, литературными 
произведениями, раскрывающими 
понятие «груд» и дающими 
представление о том, что всё в 
жизни достигается трудом. 

Формировать мотивацию деятельности и 
активные личностные уста-

новки,коррекция и развитие связной 
устной речи (регулирующая функция, 
планирующая функция, анализирующая 
функция, , пополнение и обогащение 
пассивного и активного словарного 
запаса 

2 четверть 

9 Спектр 
профессий 

1  спектр Формирование представления о 
проведении анализа профессий на   
основе их классификации; 
 

Корригировать недостатки мышления 
через развитие умения сравнивать, 
обобщать, делать элементарные выводы 

10 Эмоциональная 
сфера. Укрощение 
эмоций. Ч.1 

1  Эмоции  
Чувства 

Знакомство обучающихся с миром 
эмоций и чувств. Обучение 
учащихся умению определять 
эмоциональное состояние других 
людей. 

Обучение  навыкам адекватного 
восприятия и выражения эмоций; 

11 Эмоциональная 
сфера. Укрощение 
эмоций. Ч.2 

1  Эмоции  
Чувства 

Знакомство обучающихся с миром 
эмоций и чувств. Обучение 
учащихся умению определять 
эмоциональное состояние других 
людей. 

Обучение  навыкам адекватного 
восприятия и выражения эмоций; 

12 Мыслительные 
способности. Тип 
мышления. Ч1 

1  Способности  
Мышление  

Знакомство обучающихся с 
методами развития мышления. 
Определение спектра доступных 
профессий, где очень важна 

Развитие логического мышления, 
памяти, произвольного внимания, 
воображения 
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мышление. Определение типа 
мышления 

13 Мыслительные 
способности. Тип 
мышления. Ч2 

1  Способности  
Мышление  

Знакомство обучающихся с 
методами развития мышления. 
Определение спектра доступных 
профессий, где очень важна 
мышление. Определение типа 
мышления 

Развитие логического мышления, 
памяти, произвольного внимания, 
воображения 

14 Творческие 
способности.  
Мыслитель или 
художник? 

1  Способности Знакомство учащихся с понятием 
«способности» и возможностями их 
развития. «Мои профессиональные 
желания», «Контрольные списки», 
«Состязание мотивов». 

Корригировать недостатки мышления 
через развитие умения сравнивать, 
обобщать, делать элементарные выводы. 
Развитие графических навыков, 
зрительной памяти, внимания и 
координации движений. 

15 Коммуникативны
е способности.  
Профессии 
социальной 
сферы.  

1  Социальная  
сфера.  

коммуникаци
я 

Диагностические игры и 
упражнения на изучение 
собственных склонностей и 
способностей. Знакомство 
учащихся с профессиями 
социальной сферы. 

Формирование опыта самостоятельного 
преодоления затруднения под 
руководством педагога на основе 
рефлексивного метода, опыт 
самоконтроля; 

16 Темперамент и 
профессия 

1  Темперамент  Определение профессионального 
личностного типа и интерпритация 
результатов. 

Формировать мотивацию деятельности и 

активные личностные установки 

 

17 Направленность 
личности. Мои 
достоинства и 
недостатки.  

  Личность 
Направленнос

ть 

Диагностические игры и 
упражнения на изучение 
собственных достоинств и 
недостатков 

Корригировать недостатки произ-

вольного внимания  и самоконтроля 
через развитие умения ждать и слушать 

 

3 четверть 

18  Правила 
конструктивного 
общения. Ролевая 
игра «Контакты и 
конфликты» 

1  Конструктивн
ое общение 

Контакт 

конфликт 

Игры на развитие коммуникативных навыков, 
знакомство учащихся с правилами 

конструктивного общения и путями выхода из 
конфликтных ситуаций 

Развитие 
коммуникативной 
компетентности. 
Расширение сферы 
осознания чувств и 
переживаний. 
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 Формирование 
способности к 
произвольной регуляции 
деятельности. 
 

19 Творческая 
работа «Моя 
идеальная 
профессия» 

1  Идеал 

Профессия 

Образ  

Творческая работа, игры на развитие внимания, 
фантазии, воображения. Арттерапевтические 
методы. 
 

Развивать   зрительное и 
пространственное 
восприятие;   логическое 
мышление;  
конструктивные умения. 

20 Игра «Рождение 
команды» 

1  Команда  Игровые упражнения на развитие эмпатии, 
коммуникативных навыков. 

Корригировать 
недостатки мышления 
через развитие умения  
соотносить зрительный 
образ со словом. 
 

21 Что я знаю о 
профессиях.  
Игра «Аукцион» 

1  Аукцион  
Профессия  

Расширение  кругозора учащихся о профессиях  
Знакомство  с профессиями, которые появились 
очень  давно. 
 

Корригировать 
недостатки мышления 
через развитие умения  
различать зрительно 
предметы различной 
величины, соотносить 
зрительный образ со 
словом. 

22 Творческая 
работа  

«Сверхъестествен
ные способности» 

1  Сверхъестесс
твенное 

Способность  

Артерапевтические методы, совместная игровая 
деятельность. Игры на формирование способности 
к произвольной регуляции деятельности. 

Воспитывать      

умение      работать 
самостоятельно, 
формировать навыки    

взаимоконтроля; 
23 Творческая 

работа 

«Мечтать не 
вредно» 

1  Мечта  
Цель  

Спонтанные импровизационные сюжетно-ролевые 
игры. Игры на формирование способности к 
произвольной регуляции деятельности. 

Расширять 
практический опыт де-

тей с установкой на 
интеграцию их знаний и 
умений действовать с 
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учетом требований 
окружающей 
действительности. 
корригировать недо-

статки речевого 
развития через развитие 
связной речи, умения 
описывать предметы, 
называя их характерные 
особенности. 

 Творческая 
работа «Моя 
будущая 
профессия» 

1  Будущее  
Профессия  

Специальност
ь  

Квалификаци
я  

Артерапевтические методы. Спонтанные 
импровизационные сюжетно-ролевые игры. 

Корригировать 
недостатки слуховой 
памяти через развитие 
умения запоминать 
словесную инструкцию, 
припоминать ранее 
услышанную слуховую 
информацию. логическое 
мышление;  
конструктивные умения. 

24 Быть или 
казаться? 

Навыки 
самопрезентации.  
Ролевая игра 
«Пресс-

конференция» ч1 

1  Пресс-

конференция 

самопрезента
ция 

Игры на развитие способности к осознанию себя и 
своих возможностей. Позитивация образа – Я. 

Воспитывать      

умение      работать 
самостоятельно, 
формировать навыки    

взаимоконтроля; 

25 Быть или 
казаться? 

Навыки 
самопрезентации.  
Ролевая игра 
«Пресс-

конференция» ч2 

1  Пресс-

конференция 

самопрезента
ция 

Игры на развитие способности к осознанию себя и 
своих возможностей. Позитивация образа – Я. 

Коррекция и развитие 
связной устной речи 
(регулирующая функция, 
планирующая функция, 
анализирующая функция, 
, пополнение и 
обогащение пассивного и 
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активного словарного 
запаса 

26 Творческая 
работа 

«Машина 
времени» 

1  Проект 

Будущее  
Прошлое 

настоящее  

Создание проекта, который будет направлен на 
развитие личности школьника, творческую 
активность, учебную и познавательную 
самостоятельность, а также на развитие 
исследовательских навыков 

Расширять кругозор детей 
через знакомство с 
новыми профессиями. 
Развивать практический 
опыт детей, их знания и 
представления об 
окружающем мире. 

4 четверть 

26 Что такое труд? 
Зачем человек 
должен 
трудиться? 

1   

Труд  
Знакомство 
учащихся с 
понятием труд, с 
необходимостью 
труда в жизни 
человека. 

Расширять кругозор детей через 
знакомство с новыми профессиями. 
Развивать практический опыт детей, их 
знания и представления об окружающем 
мире. 

27 Требования 
профессии 

к человеку. 
Универсальные 
качества 

1  Универсальные качества 

Требования  
 Дать знания о мире 
профессий путём 
формирования 
реальных 
представлений о 
возможностях 
приложения своих 
профессиональных 
намерений. 

Корригировать недостатки слуховой 
памяти через развитие умения 
запоминать словесную инструкцию, 
припоминать ранее услышанную 
слуховую информацию.  

28 Профессионально 
важные качества. 

1  Профессиональные качества 

 

Игры на 
самопознание, 
знакомство 
учащихся с 
профессиональными 
качествами, 
качествами людей в 
разных профессиях. 

Корригировать недостатки мышления 
через развитие умения  соотносить 
зрительный образ со словом. 

29 Классификация 1  Классификация  ознакомить Развитие мышления, 
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профессий. 
Формула 
профессии. 

учащихся с 
классификациями 
профессий, пояснить 
понятие «формула 
профессий», изучить 
профессионально 
важные качества. 

памяти,  Формирование прилежания, 
умения правильно вести себя на за-

нятиях. 

30 Требования, 
предъявляемые 
профессией к 
человеку. 

1  Требование  Развитие у учащихся 
знаний о методах 
самопознания и 
самовоспитания. 
Определение 
возможных 
требований 
работодателя к  
будущим 
сотрудникам 

Развитие сенсорной сферы и позна-

вательной деятельности учащихся, 
направленной на формирование точных 

представлений о предметах окружающей 
среды и явлениях; 

31 Здоровье и 
профессия. 

1  Здоровье  
Врач 

Градусник  
Работодатель  

Сотрудник Дееспособность   

Показать детям 
необходимость 
учета фактора 
здоровья при выборе 
профессии, 
познакомить с 
основными 
медицинскими 
противопоказаниями 
к группам 
профессий.  
Определение 
возможных 
требований 
работодателя к 
здоровью будущих 
сотрудников. «мое 

Воспитывать      умение      работать 
самостоятельно, формировать навыки    

взаимоконтроля; Расширять 
практический опыт детей с установкой 

на интеграцию их знаний и умений 
действовать с учетом требований 
окружающей действительности. 
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здоровье в моих 
руках». «Профессия- 

требуемые 
качества», ролевая 
игра 
«Медкомиссия». 

32 Профессиональна
я пригодность. 

1  Профессиональная 

пригодность 

Профессиональные умения и 
навыки 

Трудоспособность   
Работоспособность 

Формирование 
теоретических 
представлений о 
профессиональной 
пригодности, 
изучение уровней 
профпригодности. 
«4лишний», загадки. 
Просмотр 
презентаций 

 

Расширять практический опыт детей с 
установкой на интеграцию их знаний и 

умений действовать с учетом 
требований окружающей дей-

ствительности.корригировать недо-

статки речевого развития через раз-

витие связной речи, умения описывать 
предметы, называя их характерные 

особенности. 

33 Современный 
рынок труда. 
Мифы и 
реальность 

1  Рынок труда 

Вакансия 

Расширение 
информированности 
о разнообразии 
профессионального 
труда. Составление 
описательных 
рассказов по теме.  

Корригировать недостатки речевого 
развития через развитие связной речи,  
описания  предметов, называ-ния их 
характерных особенностей. 

34 КВН «Знаю все 
профессии» 

 

1  Соревнование  
Блиц-опрос 

Закрепление знаний 
детей о 
 профессиях,  
Формирование и 
расширение  
представлений о 
важности и 
значимости 
всех профессий 

 

Расширять практический опыт 
детей с установкой на интеграцию их 

знаний и умений действовать с учетом 
требований окружающей дей-

ствительности 
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35 Итоговое 
обследование 

1  тест Выявление уровня 
психофизического 
развития. 

Диагностическая батарея 

(см.программу) 
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