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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - 

АООП  ООО УО) в МКОУ «СОШ №31» пгт Восток разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
1
 (далее - Стандарт), в 

соответствии с Федеральной адаптированной общеобразовательной программой (далее 

ФАООП УО) 

 ФАООП УО (вариант 6.3) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Цель реализации ФАООП УО (вариант 6.3) образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

 Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и 

социокультурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

 

2.1.1 РУССКИЙ ЯЗЫК 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана с 

целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей 

программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

школьном образовании и активные методики обучения 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» позволит 

учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, ФООП ООО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей конкретного 

класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на 

изучение определѐнного раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа Как государственный язык 

и язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех 

народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и 

духовной консолидации 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание 

русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 

разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 

возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности еѐ самореализации в различных жизненно важных для человека областях 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 
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средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и 

других народов России 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать еѐ, размышлять о ней, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни 

Речевая и текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного 

курса русского языка Соответствующие умения и навыки представлены в перечне 

метапредметных и предметных результатов обучения, в содержании обучения (разделы 

«Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности языка») 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования 

являются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, 

к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 
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неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком 

как средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 

предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определѐнных закономерностей и правил, конкретизации и 

т п в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 

другие); освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, 

овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 

область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в настоящей 

Федеральной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, ФООП ООО 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры) 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 7 предложений на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и 

научнопопулярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным сообщением 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений объѐмом не менее 5 реплик 

Владеть различными видами диалога: диалог — запрос информации, диалог — сообщение 

информации 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи 
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Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объѐмом не менее 120 слов 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) 

объѐмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато 

и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 

публицистических текстов (для подробного изложения объѐм исходного текста должен 

составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 200 

слов) 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом 

48 Федеральная рабочая программа 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, 

в том числе во время списывания текста объѐмом 110—120 слов; словарного диктанта 

объѐмом 25—30 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 110—120 слов, 

составленного с учѐтом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его 

структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: 

фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт, на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объѐмом 6 и более предложений; классные сочинения объѐмом не менее 150 

слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, характера темы) 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с изменением лица 



Документ подписан электронной подписью. 

 

рассказчика; использовать способы информационной переработки текста; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы с опорой на знание норм современного 

русского литературного языка 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, 

функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического 

стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров 

(интервью, репортаж, заметка) 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; 

оформлять деловые бумаги (инструкция) 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового 

анализа различных видов и в практике правописания 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов 

(на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей 

русского языка 
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Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как 

средство выразительности 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ 

слов; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, 

частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический 

анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксические функции 

Причастие 

Характеризовать причастие как особую форму глагола Определять признаки глагола и 

имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции причастия 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия Различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий Склонять причастия 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это умение 

в речевой практике 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова Конструировать 

причастные обороты 

Уместно использовать причастия в речи Различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий) 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий 

Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в 

причастиях и отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом 

-вш- действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- 

страдательных причастий прошедшего времени; написания не с причастиями 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом 

Проводить пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом 

Деепричастие 
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Характеризовать деепричастие как особую форму глагола Определять признаки глагола и 

наречия в деепричастии, синтаксическую функцию деепричастия 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида Проводить 

морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять это умение в 

речевой практике Конструировать деепричастный оборот Определять роль деепричастия в 

предложении Уместно использовать деепричастия в речи Правильно ставить ударение в 

деепричастиях 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного и 

раздельного написания не с деепричастиями 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом 

Проводить пунктуационный анализ предложений с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом 

Наречие 

Распознавать наречия в речи определять общее грамматическое значение наречий; 

различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования 

наречий, их синтаксических свойств, роли в речи 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках изученного), 

применять это умение в речевой практике 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 

постановки в них ударения 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания н и 

нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, 

в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после шипящих; написания суффиксов 

наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного 

и раздельного написания не с наречиями 

Слова категории состояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории 

состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи 

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи 

Предлог 
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Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать правила правописания производных предлогов 

Соблюдать нормы употребления имѐн существительных и местоимений с предлогами, 

предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний; правила правописания производных 

предлогов 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению, 

по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных 

членов предложения и частей сложного предложения 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков препинания 

в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с 

союзом и 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по 

значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в 

слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные особенности 

предложений с частицами 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; 

соблюдать правила правописания частиц 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике 

Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по 

значению; объяснять роль междометий в речи Характеризовать особенности 

звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной 

литературе 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой 

практике 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями 

Различать грамматические омонимы 
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РУССКИЙ  ЯЗЫК - 68 часа 

Базовый учебник: Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская Русский язык 7 кл. - М.: Просвещение, 2018 

 

№ 

п/п 

Тема урока Повторение Словарь 

 

Дата Кол-во 

часов 

Изучаемый 

материал 

I четверть 18  

Повторение 

1 Предложения простые 

распространенные и  

нераспространенные. Главные члены 

предложения. 

Повторить пройденный в 6 

класс материал по теме 

"Предложение" 

  1 Стр.3-6  

2 Простое предложение с однородными 

членами 

Какие слова называются 

однородными? 

сантиметр 

километр 

 1 Стр.7-9 

3 Союзы -и, -а, -но при однородных 

членах предложения в простом 

предложении. 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения в простом 

предложении. 

  1 Стр.10-11 

4 Сложные предложения с союзами -и, -а, 

-но. 

Упражнения на закрепление. 

Какие предложения являются 

сложными?  

мотор  1 Стр.12-20 

Состав слова 

5 Части слова. Основа слова. Разбор слова 

по составу. 

Вспомнить известные части 

слова. 

  1 Стр.24-26 

6 Приставка. Вспомнить, что такое 

приставка, как она пишется 

со словами. 

делегат 

документ 

 1 Стр.27-30 

7 Суффикс. окончание. Что такое суффикс?   1 Стр.31-34 

8 Закрепление материала. Вспомнить все части слова   1 Стр.35-37 

9 Безударные гласные в корне слова. Как проверить безударную 

гласную в корне слова? 

  1 Стр.37-40 



Документ подписан электронной подписью. 

 

10 Звонкие и глухие согласные в корне 

слова и приставках. 

Назови звонкие и глухие 

согласные. 

насекомое  1 Стр.41-44 

11 Непроизносимые согласные в корне 

слова. 

Упражнения на закрепления. 

Вспомни слова с 

непроизносимыми 

согласными в корне слова. 

Государство 

население 

 1 Стр.44-48 

12 Вводный диктант    1  

13 Работа над ошибками.    1  

14 Гласные и согласные в приставках. 

Разделительный твердый знак после 

приставок. 

Как пишется приставка со 

словами? 

  1 Стр.48-52 

15 Приставка и предлог. 

Упражнения на закрепление. 

Как пишутся приставка и 

предлоги со словами? 

лекарство 

рецепт 

беречь 

стеречь 

 1 Стр.53-57 

16 Правописание сложных слов.  

Соединительные гласные О и Е в 

сложных словах. 

   1 Стр.58-63 

17 Контрольный диктант после темы 

"Состав слова" 

   1  

18 Работа над ошибками.    1  

Части речи. Имя существительное 

1 Основные грамматические категории 
существительных. 
Собственные и нарицательные имена 
существительные. 
Мягкий знак после шипящих на конце 
слова. 

Разбор имени 

существительного как части 

речи. 

 

  1 Стр.68-74 

2 Склонение имен существительных 

единственного числа. 

Назвать падежи. гастроном 
универмаг 
продавец 
стадион 
тренер 
бассейн 
тренировать 

 

 

2 Стр.75-89 
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3 Склонение имен существительных во 

множественном числе. 

 токарь 

слесарь 

аппарат 

тротуар 

монтаж 

 1 Стр.89-96 

4 Упражнения на закрепление  масштаб  1 Стр.96-101 

5 Контрольный диктант после темы  "Имя 

существительное"  

   1  

6 Работа над ошибками.    1  

Имя прилагательное 

7 Имя прилагательное как часть речи Повторить сведения о 

прилагательном как части 

речи 

электричество  1 Стр.105-112 

8 Склонение имен прилагательных 

мужского и среднего рода 

Согласование имен 

прилагательных с 

существительными 

почерк 

процент 

 1 Стр.113-119  

9 Склонение имен прилагательных 

женского рода 

Склонение имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода 

платформа 

республика 

милиция 

 1 Стр.120-126 

10 Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 

Склонение имен 

прилагательных женского, 

мужского и среднего рода 

спектакль 

антракт 

гардероб 

 1 Стр.131-137 

11 Упражнения на закрепление. 

Самостоятельная работа 

   1 Стр.138-144 

12 Контрольный диктант после темы "Имя 

прилагательное" 

   1  

13 Работа над ошибками.    1  

Местоимение 

14 Понятие о местоимении. Роль 

местоимения в речи, в предложении. 

Личные местоимения 1,2,3 

единственного  множественного числа. 

Имя существительное как 

часть речи 

  1 Стр.145-154 
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III четверть 19  

1 Личные местоимения 1 лица Роль местоимения в речи, в 

предложении. 

паспорт  1 Стр.155-159 

2 Личные местоимения 2 лица Личные местоимения 1 лица   1 Стр.160-166 

3 Личные местоимения 3 лица Личные местоимения 2 лица кабинет 

бригада 

 1 Стр.166-174 

4 Упражнения на закрепления. 

Самостоятельная работа. 

   1 Стр.175-182 

5 Контрольный диктант после темы 

"Местоимение" 

   1  

6 Работа над ошибками.    1  

Глагол 

7 Глагол как часть речи. Роль глагола в 

предложении. 

Назови главные члены 

предложения 

  1 Стр.183-188 

8 Изменение глагола по времени. Глагол как часть речи. Роль 

глагола в предложении. 

патриот 

литература 

 1 Стр.189-194 

9 Изменение глагола по числам. 

Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. 

Изменение глагола по 

времени. 

экзамен 

велосипед 

хирург 

мастер 

 1 Стр.195-205 

10 Не с глаголами Глагол как часть речи. Роль 

глагола в предложении. 

  1 Стр.206-209 

11 Изменение глаголов по лицам. 

Глаголы 1 лица единственного и 

множественного числа. 

Местоимения   1 Стр.210-213 

12 Глаголы 2 лица единственного и 

множественного числа. 

Глаголы 3 лица единственного и 

множественного числа. 

Изменение глаголов по 

лицам. 

 

материк 

планета 

 1 Стр.214-220 

13 Правописание личных окончаний 

глаголов во 2 лице единственного числа. 

Изменение глаголов по 

лицам. 

 

  1 Стр.220-224 
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14 Правописание  окончаний глаголов в 3 

лице  

Изменение глаголов по 

лицам. 

 

почтальон  1 Стр.224-228 

15 Упражнения на закрепление. 

Самостоятельная работа. 

Глагол как часть речи   1 Стр.229-237 

16 Контрольный диктант    1  

17 Работа над ошибками    1  

Предложение 

18 Простое и сложное предложение Все сведения о простом и 

сложном предложении 

  1 Стр.238-243 

19 Простое предложение с однородными 

членами  

Все сведения о простом  

предложении, однородных 

членах 

чемодан  1 Стр.244-247 

IV четверть 16  

1 Знаки препинания при однородных 

членах предложения, соединенных 

повторяющимся союзом -и. 

Упражнения на закрепление 

Все сведения о простом  

предложении, однородных 

членах 

  1 Стр.248-253 

2 Сложное предложение В чем отличие простого 

предложения от сложного 

  1 Стр.253-257 

3 Обращение. Знаки препинания при 

обращении. 

Что такое обращение? центнер 

бутерброд 

программа 

 1 Стр.258-261 

4 Упражнения на закрепление. 

Самостоятельная работа 

   1 Стр.262-266 

5 Контрольный диктант после темы 

"Предложение" 

   1  

6 Работа над ошибками    1  

Повторение 

7 Состав слова. 

Правописание гласных и согласных в 

корне. 

   1 Стр.267-271 
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8 Части речи.    1 Стр.272-273 

9 Правописание падежных окончаний 

имен существительных. 

Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных 

   1 Стр.274-278 

10 Склонение личных местоимений.    1 Стр.278-279 

11 Правописание глаголов    1 Стр.280-281 

12 Предложения простые и сложные    1 Стр.282-285 

13 Годовой контрольный диктант    1  

14 Работа над ошибками    1  

15 Словарный диктант    1  

16 Итоговый урок    1  

итого 68  

 

 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Математика" (V - IX классы) предметной области "Математика" 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения. 

Пояснительная записка. 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого предмета на I этапе обучения. Распределение 

учебного материала, так же, как и на предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход 

от исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости 

усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных компетенций. 

В процессе обучения математике в V - IX классах решаются следующие задачи: 

формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой 

деятельности; используемых в повседневной жизни; 

коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития; 

воспитание положительных качеств и свойств личности. 
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Содержание учебного предмета "Математика". 

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. 

Единицы измерения стоимости: копейка (1 коп.), рубль (1 руб.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр 

(1 дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица измерения 

емкости - литр (1 л). Единицы измерения времени: секунда (1 сек.), минута (1 мин.), час (1 ч., сутки (1 сут.), неделя (1 нед.), месяц (1 мес.), 

год (1 год), век (1 в.). Единицы измерения площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный 

дециметр (1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км). Единицы измерения объема: кубический миллиметр (1 куб. 

мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде 

десятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в 

пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности результата). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без преобразования и с преобразованием в пределах 100 

000. 
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Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на однозначное, двузначное число. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3 - 4 арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при 

измерении, с проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

. Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Получение долей. Сравнение долей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 

с одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей (легкие случаи): замена мелких долей более крупными 

(сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. Приведение 

обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). 

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. 

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия сложения, вычитания, умножения и деления с 

числами, полученными при измерении и выраженными десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 
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Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с десятичными дробями с проверкой результата повторным 

вычислением на микрокалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких процентов от числа. 

Арифметические задачи. Простые и составные (в 3 - 4 арифметических действия) задачи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения "больше на (в)...", "меньше на (в)...". 

Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество 

предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления периметра многоугольника, площади прямоугольника 

(квадрата), объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Планирование хода решения задачи. 

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных документов для 

выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения) и линий (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные, не пересекаются, в том числе параллельные). 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Математика". 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 
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письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие 

случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с десятичными дробями, 

имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий 

с числами, полученными при измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи 

в пределах 1 000 000); 
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письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 

000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и 

проверкой вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2 - 3 арифметических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их назначении. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов кол-во контрольных 

работ 

кол-во практически х 

работ 

1 Повторение курса 6 класса 19 1  
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2 
Числа в пределах 100 000 и 

арифметические действия с ними 

14 1  

3 
Числа, полученные при 

измерении величин 

7 1  

4 Обыкновенные дроби 7 1  

5 Десятичные дроби 11 1  

6 Геометрический материал 10  1 

 Итого 68 5 1 
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Календарно-тематическое планирование по математике7 КЛАССА 

 

№ п/п  

Тема урока 

Кол- во часов  

Дата проведения 

Повторение курса 6 класса (19 час) 

1.  Нумерация в пределах 1000. Чтение и запись чисел. 2  

 

2.  Сложение и вычитание в пределах 1000 3  

 

 

3.  Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 3  

 

 

4.  Умножение и деление на 10, 100 2  

 

5.  Совместные арифметические действия 2  

 

6.  Единицы измерения и их соотношение 2  

 

7.  Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1  

8.  Геометрические фигуры на плоскости. 2  

 

9.  Контрольная работа № 1 «Арифметические действия» 1  

10.  Работа над ошибками контрольной работы 1  

Числа в пределах 100 000 и арифметические действия с ними (14 час) 

11.  Нумерация 2  
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12.  Сложение и вычитание чисел в пределах 100000 2  

 

13.  Сложение нескольких слагаемых 1  

14.  Умножение и деление на однозначное число 1  

15.  Умножение и деление на 10, 100, 1000 2  

16.  Умножение и деление на двузначное число 2  

 

17.  Совместные арифметические действия 2  

 

18.  Контрольная работа № 2 «Арифметические действия в 

пределах 100000» 

1  

19.  Работа над ошибками контрольной работы 1  

Числа, полученные при измерении величин (7 час) 

20.  Числа, полученные при измерении величин 2  

 

21.  Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 2  

 

22.  Умножение и деление чисел, полученных при измерении 1  

23.  Контрольная работа № 3 «Числа, полученные при измерении 

величин» 

1  

24.  Работа над ошибками контрольной работы 1  

Обыкновенные дроби (7 часов) 

25.  Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю 2  

 

26.  Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями 

2  

 

27.  Подготовка к контрольной работе №4 по теме 
«Обыкновенные дроби» 

1  
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28.  Контрольная работа №4 по теме «Обыкновенные дроби» 1  

29.  Работа над ошибками контрольной работы 1  

Десятичные дроби (11 час) 

30.  Понятие десятичной дроби 1  

31.  Запись и чтение десятичных дробей 2  

 

32.  Запись чисел, полученных при измерении, в виде десятичных 

дробей 

2  

 

33.  Сравнение десятичных дробей 1  

34.  Сложение и вычитание десятичных дробей 3  

 

 

35.  Контрольная работа № 5 по теме «Десятичные дроби» 1  

36.  Работа над ошибками контрольной работы 1  

Геометрический материал (10 часа) 

37.  Ломаная линия. Построение 2  

 

38.  Параллелограмм. Построение 2  

 

39.  Ромб. Построение 2  

 

40.  Симметрия. Симметричные предметы. 2  

 

41.  Построение точки, симметричной данной относительно 

оси и центра симметрии. 

1  

42.  Практическая работа «Симметричные фигуры» 1  

 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Чтение (литературное чтение)" предметной области "Язык и речевая 

практика") включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по предмету. 
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 Пояснительная записка. 

Изучение учебного предмета "Чтение (литературное чтение)" имеет своей целью развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию 

недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и научно-познавательного текстов; 

развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных и научно-познавательных текстов; 

развитие положительных качеств и свойств личности; 

Содержание учебного предмета "Чтение (литературное чтение)". 

Содержание чтения (круг чтения): произведения устного народного творчества (сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и 

прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях. Художественные 

и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к 

животным, труду, друг другу; о жизни обучающихся, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, 

совесть, жизнь, смерть, правда, ложь). 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), 

автобиография писателя; 

присказка, зачин, диалог, произведение; 

герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж; 

стихотворение, рифма, строка, строфа; 
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средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм); 

элементы книги: переплет, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из произведений целыми словами. Выразительное чтение 

произведений. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения. 

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мысли текста. Определение мотивов поступков 

героев. Сопоставление и оценка поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и персонажам. 

Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части 

по плану. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. 

Ведение дневников внеклассного чтения (коллективное или с помощью педагогического работника). 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Чтение (литературное чтение)". 

Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по содержанию текстов (после предварительной 

подготовки); 

определение темы произведения (под руководством педагогического работника); 

ответы на вопросы педагогического работника по фактическому содержанию произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного под руководством педагогического 

работника текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью педагогического работника); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 
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составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам педагогического работника; 

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью педагогического работника; 

заучивание наизусть 7 - 9 стихотворений; 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных 

заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм орфоэпии; 

ответы на вопросы педагогического работника своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью педагогического работника); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью педагогического работника); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя), сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам 

героев с использованием примеров из текста (с помощью педагогического работника); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения, выбор интересующей литературы (с помощью взрослого), самостоятельное чтение 

художественной литературы; 

знание наизусть 10 - 12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 
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 «Чтение» 7 класс (2 ч. в неделю). 
 

Устное народное творчество. (10 ч) 

Русская народная сказка «Сивка бурка». Русская народная сказка «Журавль и Цапля». Русская народная сказка «Умный мужик». Проверка 

техники чтения. Былина «Три поездки Ильи Муромца». Народные песни. Пословицы. Загадки. Урок внеклассного чтения. 

Из произведений русской литературы XIX века. (30 ч) 
А.С. Пушкин. Биографические сведения. А.С. Пушкин «Сказка о царе Cалтане…». Просмотр мультфильма по одноименной сказке А.С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане…». А.С. Пушкин «Зимний вечер». А.С. Пушкин «У Лукоморья». Урок внеклассного чтения. 

М.Ю. Лермонтов. Биографические сведения. М.Ю. Лермонтов «Бородино». И.А. Крылов. Жанр басня. Особенности басен Крылова. Басня 

«Кукушка и Петух». Басня «Волк и Журавль». Басня «Слон и Моська». Урок внеклассного чтения. Н.А. Некрасов. Биографические 

сведения; «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин». 

Л.Н. Толстой. Биографические сведения. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». Просмотр фильма по одноименной повести Л.Н. Толстого 

«Кавказский пленник». Урок внеклассного чтения. А.П. Чехов. Биография писателя; «Хамелеон». Урок внеклассного чтения. Проверка 

техники чтения. В.Г. Короленко. Биографические сведения. Повесть «Дети подземелья». Тестирование по пройденному материалу. В.Г. 

Короленко «Дети подземелья». Урок внеклассного чтения. 

Из произведений русской литературы XX века. (29 ч) 
А. М. Горький. Биографические сведения. Отрывки из повести «Детство». Отрывки из повести «В людях». Обобщающий урок по творчеству 

М. Горького. Урок внеклассного чтения. М. Исаковский «Детство», «Ветер», «Весна». К. Паустовский. Биографические сведения. Рассказ 

«Последний черт». Урок внеклассного чтения. М. Зощенко «Великие путешественники» Урок внеклассного чтения. К. Симонов. 

Биографические сведения. К. Симонов «Сын артиллериста». Урок внеклассного чтения. В. Катаев. Биографическая справка. «Флаг». Урок 

внеклассного чтения. Н. Рыленков. Биографическая справка. «Деревья», «Весна без вещуньи-кукушки», «Все в танцующей дымке». 

Проверка техники чтения. Ю. Коваль. Биографическая справка. «Капитан Клюквин», «Картофельная собака». Ю. Яковлев «Багульник». Р. 

Погодин. Биографическая справка. «Время говорит - пора». Проверка техники чтения. А. Алексин. Биографическая справка. «Двадцать 

девятое февраля». Урок внеклассного чтения. К. Ваншенкин. Библиографическая справка. «Мальчишка». Итоговый обобщающий урок за 

курс 7 класса. Тестирование по пройденному материалу. Задания на лето. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов Внеклассное чтение 

1 Устное народное творчество. 10 1 
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2 Из произведений русской литературы XIX века. 30 3 

3 Из произведений русской литературы XX века. 28 5 

 Итого: 68 9 

 

 

Формы организации учебного процесса 
 В данной программе преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, приводить примеры. 

 В преподавании предмета целесообразно использовать такие формы и методы обучения как словесный, наглядный, практический. 

 Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний: тесты, задания на установление соответствия, 

ответы на вопросы. 

Типы уроков: 
 

- Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала). Цель: изучение и первичное закрепление новых знаний. 

- Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок). Цель: выработка умений по применению знаний. 

- Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок). Цель: обобщение знаний. 

- Урок контроля, оценки и коррекции знаний – контрольная, проверочная работа. Цель: определение уровня овладения знаниями, умениями 

и навыками. 

- Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок развития речи. 

 

Методы и приѐмы обучения: 
Словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой). 

Наглядный (наблюдение, демонстрация). 

Практический. 

Методы контроля. 

Формы работы: 
 

Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, планом, просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, 

мультфильмов, сказок, заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении. 

 

Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного текста: 
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- составление плана текста; 

- пересказ текста по плану; 

- пересказ текста по предполагаемым вопросам; 

- продолжение текста; 

- выразительное чтение; 

- чтение наизусть; 

- чтение по ролям. 

Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, проведения тестов, заданий на установление 

соответствия, ответов на вопросы. Тексты, контрольно-измерительные материалы создает учитель в соответствии с психофизическими 

особенностями каждого ученика 5-9 классов. Контроль осуществляется после изучения творчества писателя (промежуточный контроль). 

Время, отводимое на уроке для контроля – 5-15 минут. 

Виды контроля: 
1) самоконтроль; 

2) контроль учителя. 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ п/п № по теме Тема дата 

План факт 

Устное народное творчество (10 часов) 

1 1 Устное народное творчество   

2 2 Сивка бурка.   

3 3 Журавль и цапля.   

4 4 Умный мужик.   

5 5 Былина: «Три поездки Ильи Муромца».   

6 6 Народные песни: «Ах, кабы на цветы не морозы…»   

7 7 Пословицы, поговорки,   

8 8 Загадки.   

9 9 Обобщение по теме: «Фольклор»   

10 10 Внеклассное чтение В. П. Катаев «Хуторок в степи»   
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Из произведений русской литературы XIX века (30 часов) 

11 1 А.С.Пушкин – биография.   

12 2 «Сказка о Царе Салтане…»   

13 3 «Сказка о Царе Салтане…»   

14 4 А.С Пушкин «У лукоморья»   

15 5 А.С Пушкин «Зимний вечер»..   

16 6 Внеклассное чтение. В.Астафьев «Гуси в полынье»   

17 7 М.. Ю Лермонтов – биография.   

18 8 М.Ю.Лермонтов «Бородино»   

19 9 М.Ю.Лермонтов «Бородино»   

20 10 И.А.Крылов – биография.   

21 11 И.А.Крылов «Кукушка и петух».   

22 12 И.А.Крылов «Волк и журавль».   

23 13 И.А.Крылов. «Слон и Моська»   

24 14 Внеклассное чтение. Л. Кассиль «Ночная ромашка»   

25 15 Н. А. Некрасов. Биография.   

26 16 Н. А. Некрасов. «Несжатая полоса»   

27 17 Н. А. Некрасов. «Генерал Топтыгин»   

28 18 Л. Н. Толстой. Биография.   

29 19 Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник»   

30 20 Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник»   

31 21 Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник»   

32 22 Р.Р. Характеристики Жилина и Костылина.   

33 23 А. П. Чехов. Сведения из биографии.   

34 24 А. П. Чехов. «Хамелеон»   

35 25 А. П. Чехов. «Хамелеон»   

36 26 Внеклассное чтение. А.П. Чехов «Каштанка»   

37 27 В. Г. Короленко.Биография   

38 28 В. Г. Короленко. «Дети подземелья».   

39 29 В. Г. Короленко. «Дети подземелья».   
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40 30 Обобщение по произведениям русской литературы XIX века   

Из произведений русской литературы XX века ( 29 часов) 

41 1 М. Горький.   

42 2 М. Горький. «Детство»   

43 3 М. Горький. «Детство»   

44 4 М. Горький. «В людях»   

45 5 Внеклассное чтение. Д. Дефо «Робинзон Крузо»   

46 6 М. В. Исаковский «Детство»   

47 7 М. В. Исаковский «Ветер», «Весна»   

48 8 К.Г. Паустовский. Биография   

49 9 К.Г. Паустовский. «Последний черт»   

50 10 Внеклассное чтение. К. Паустовский «Жильцы старого дома»   

51 11 М. М. Зощенко. Биография   

52 12 М. М. Зощенко. «Великие путешественники»   

53 13 К. М. Симонов. Биографии.   

54 14 К. М. Симонов. «Сын артиллериста»   

55 15 В. П. Катаев. «Флаг».   

56 16 Внеклассное чтение А.П. Гайдар «Судьба барабанщика»   

57 17 Н. И. Рылеев. « Деревья»   

58 18 Н. И. Рылеев. «Весна без вещуньи – кукушки…» «Все в тающей 

дымке» 

  

59 19 Ю. И. Коваль. Биография   

60 20 Ю. И. Коваль «Капитан Клюквин»   

61 21 Ю.И. Коваль. «Картофельная собака»   

62 22 Внеклассное чтение. В. Бианки «Бешеный бельчонок»   

63 23 Ю.Я. Яковлев «Багульник»   

64 24 Р.П. Погодин. «Время говорит- пора».   

65 25 А.Г.Алексин. «Двадцать девятое февраля»   

66 26 К. Я. Ваншенкин. «Мальчишка»,   
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67 27 К. Я. Ваншенкин. «Снежок»   

68 28 Внеклассное чтение. А.А. Сурков Стихотворения из цикла 

«Победители» 

  

 

 

 

Программа по учебному предмету "Биология" продолжает вводный курс "Природоведение", при изучении которого обучающиеся в V и VI 

классах, получат элементарную естественно-научную подготовку. Преемственные связи между данными предметами обеспечивают 

целостность биологического курса, а его содержание будет способствовать правильному поведению обучающихся в соответствии с 

законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 

 Изучение биологического материала в VII - IX классах позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического, 

физического, трудового и полового воспитания обучающихся и подростков. 

 Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать у обучающихся чувство любви к природе и 

ответственности за ее сохранность. Учащимся важно понять, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и 

человек - часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и последующих поколений. 

 Курс "Биология" состоит из трех разделов: "Растения", "Животные", "Человек и его здоровье". 

 Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических работ, демонстрацию опытов и 

проведение экскурсий - все это даст возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению 

интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию обучающихся: развивать память и наблюдательность, 

корригировать мышление и речь. 

 С разделом "Неживая природа" обучающиеся знакомятся на уроках природоведения в V и VI классах и узнают, чем живая природа 

отличается от неживой, из чего состоит живые и неживые тела, получают новые знания об элементарных физических и химических 

свойствах и использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, некоторых явлениях неживой природы. 

 Курс биологии, посвященный изучению живой природы, начинается с раздела "Растения" (VII класс), в котором все растения 

объединены в группы не по семействам, а по месту их произрастания. Такое структурирование материала более доступно для понимания 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В этот раздел включены практически значимые темы, такие, 

как "Фитодизайн", "Заготовка овощей на зиму", "Лекарственные растения". 
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Основные задачи изучения биологии: 

 формировать элементарные научные представления о компонентах живой природы: строении и жизни растений, животных, 

организма человека и его здоровье; 

 показать практическое применение биологических знаний: учить приемам выращивания и ухода за некоторыми (например, 

комнатными) растениями и домашними животными. 

Содержание учебного предмета "Биология". 

Растения. 

1) Введение. 

2) Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и живой природе. Живая природа: растения, животные, человек. 

3) Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

4) Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. Значение растений и их охрана. 

5) Общие сведения о цветковых растениях. 

6) Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового растения. Органы цветкового растения (на примере 

растения, цветущего осенью: сурепка, анютины глазки). 

7) Подземные и наземные органы растения. 

8) Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, придаточный корень). Корневые волоски, их значение. 

Значение корня в жизни растений. Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

9) Стебель. Строение стебля. Образование стебля. Побег. Положение стебля в пространстве (плети, усы), строение древесного стебля (кора, 

камбий, древесина, сердцевина). Значение стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей от корня к другим органам 

растения и откладывание запаса органических веществ). Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные стебли. Ползучий, 

прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. 
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10) Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и сложные листья. Расположение листьев на стебле. Жилкование 

листа. Значение листьев в жизни растения - образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды листьями (значение этого 

явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у растений. Листопад и его значение. 

11) Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и 

сочные. Распространение плодов и семян. 

12) Строение семени (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. 

13) Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на свету. 

14) Лабораторные работы по теме: органы цветкового растения. Строение цветка. Строение семени. 

15) Практические работы. Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое деление). Определение всхожести семян. 

16) Растения леса. 

17) Некоторые биологические особенности леса. 

18) Лиственные деревья: береза, дуб, липа, осина или другие местные породы. 

19) Хвойные деревья: ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для данного края. 

20) Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. Внешний вид, условия произрастания. Использование 

древесины различных пород. 

21) Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие деревьев от кустарников. 

22) Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. Отличительные признаки съедобных и ядовитых плодов. 

23) Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. Биология этих растений. Сравнительная характеристика. 

Лекарственное значение изучаемых ягод. Правила их сбора и заготовки. 

24) Травы. Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2 - 3 вида других местных травянистых растений. Практическое 

значение этих растений. 
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25) Грибы леса. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. 

26) Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Правила сбора грибов. Оказание первой помощи при 

отравлении грибами. Обработка съедобных грибов перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка). 

27) Охрана леса. Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения Красной книги. Лес - наше богатство (работа 

лесничества по охране и разведению лесов). 

28) Практические работы. Определение возраста лиственных деревьев по годичным кольцам, а хвойных деревьев - по мутовкам. Зарисовки в 

тетрадях, подбор иллюстраций и оформление альбома "Растения леса". Лепка из пластилина моделей различных видов лесных грибов. 

Подбор литературных произведений с описанием леса ("Русский лес в поэзии и прозе"), 

29) Экскурсии на природу для ознакомления с разнообразием растений, с распространением плодов и семян, с осенними явлениями в жизни 

растений. 

30) Комнатные растения. 

31) Разнообразие комнатных растений. 

32) Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). 

33) Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или другие, характерные для данной местности). 

34) Влаголюбивые (циперус, аспарагус). 

35) Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 

36) Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. Особенности ухода, выращивания, размножения. Размещение в 

помещении. Польза, приносимая комнатными растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание уголков отдыха, интерьеров из 

комнатных растений. 

37) Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка окорененных черенков. Пересадка и перевалка комнатных растений, 

уход за комнатными растениями: полив, обрезка. Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных растений. 

38) Цветочно-декоративные растения. 
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39) Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности внешнего строения. Особенности выращивания. 

Выращивание через рассаду и прямым посевом в грунт. Размещение в цветнике. Виды цветников, их дизайн. 

40) Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности внешнего строения. Особенности выращивания. Различие в 

способах выращивания однолетних и двулетних цветочных растений. Размещение в цветнике. 

41) Многолетние растения: флоксы (пионы, георгины). 

42) Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие виды многолетних цветочно-декоративных растений 

(тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни человека. 

43) Растения поля. 

44) Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковые культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу, 

уважение к людям, его выращивающим. 

45) Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнечник. 

46) Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, 

уборка. Использование в народном хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка. 

47) Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. 

48) Внешний вид. Борьба с сорными растениями. 

49) Овощные растения. 

50) Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, перец, редис, укроп - по выбору педагогического работника). 

51) Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 

52) Многолетние овощные растения: лук. 

53) Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности выращивания. Развитие растений от семени до семени. 

54) Выращивание: посев, уход, уборка. 
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55) Польза овощных растений. Овощи - источник здоровья (витамины). 

56) Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 

57) Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп семян овощных растений. Посадка, прополка, уход за 

овощными растениями на пришкольном участке, сбор урожая. 

58) Растения сада. 

59) Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики - для южных регионов). 

60) Биологические особенности растений сада: созревание плодов, особенности размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними. 

61) Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод. Заготовки на зиму. 

62) Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев. Рыхление междурядий на делянках земляники. 

Уборка прошлогодней листвы. Беление стволов плодовых деревьев. Экскурсия в цветущий сад. 

6.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Биология". 

Минимальный уровень: 

представление об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека; 

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и различение изученных объектов в окружающем мире,  

моделях, фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в природе, техники безопасности, здорового образа 

жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой. 

Достаточный уровень: 

представление об объектах неживой и живой природы, организме человека; 
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осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и человеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; выполнение классификаций на основе выделения общих 

признаков; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАСТЕНИЯ, ГРИБЫ И БАКТЕРИИ. 

(34 ч в год, 1 ч в неделю)  

ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

Значение растений и их охрана. Общее знакомство с цветковыми растениями. Общее понятие об органах цветкового растения (на примере 

растения цветущего осенью): цветок, стебель, лист, корень. 

 

ОБЩЕЕ ЗНАКОМСТВО С ЦВЕТКОВЫМИ РАСТЕНИЯМИ (11 час). 

Цветок (2 ч) 

Строение цветка (пестик, тычинки, венчик лепестков). Понятие о соцветиях (зонтик, колос, корзинка). Опыление цветков. Образование 

плодов и семян. Семя растения (4 час) 

Строение семени (на примере фасоли и пшеницы). Размножение семенами. Условия, необходимые для прорастания семян. Определение 

всхожести семян. Правила заделки семян в почву. 

Корень (2 час). 

Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и мочковатая). Виды корней. 

Значение корня в жизни растений. Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

Лист (2 час). 

Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и сложные листья. 

Расположение листьев на стебле. Обмен веществ у растений. Листопад и его значение. 

Стебель (1 час). 

Строение стебля. Разнообразие стеблей  (травянистый,  древесный), укороченные стебли. 

Растение-целостный организм (1 час). 

Растение-целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного организма со средой обитания). 
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МНОГООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ,БАКТЕРИЙ И ГРИБОВ (21 час) 

Бактерии (1час). 

Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы(2час). 

Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. Грибы съедобные и ядовитые. 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Правила сбора грибов. Мхи(2час). 

Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной мох и образование торфа. 

Папоротники (1час). 

Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника. 

Голосеменные(2час). 

Сосна и ель-хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. 

Использование древесины хвойных и лиственных деревьев. 

Покрытосемянные или цветковые (13 час). 

Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). Деление цветковых растений на однодольные и двудольные. Характерные 

различия (1ч) 

Злаки (2ч): пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения 

(корневая система, стебель, лист, соцветие). выращивание: посев, уход, уборка. Использование в народном хозяйстве преобладающая 

культура для данной местности. 

Лилейные(2ч).  

Основные представители (лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш). 

Характеристика (цветок, лист, луковица, корневище). Лук, чеснок - многолетние овощные 

растения. выращивание: посев, уход, уборка. Использование человеком. Цветочно- декоративные растения открытого и закрытого грунта 

(хлорофитум, лилия, тюльпан). 

Пасленовые(2ч). 

Картофель, томат - помидор, петунья, дикий паслен, душистый табак. 

Бобовые(2ч). 

Горох Бобы. Клевер, люпин - кормовые травы. Розоцветные(3ч). 

Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника. Особенности размножения яблони, малины, земляники. Созревание плодов и 

ягод садовых растений, их уборка и использование. 
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Сложноцветные(2ч). 

Подсолнечник. Ноготки, бархатцы-однолетние цветочные растения. Маргаритка-двулетнее растение. Георгин-многолетнее растение. 

Особенности внешнего строения этих растений. Агротехника выращивания. Использование человеком. 

 

Календарно-тематическое  планирование 

№ 
Название темы 

Кол. часов 

  

п/п план факт 

Введение (2 часа) 

1.  Разнообразие растений.   

2.  Значение растений и их охрана. Органы цветкового растения.   

ОБЩЕЕ ЗНАКОМСТВО С ЦВЕТКОВЫМИ РАСТЕНИЯМИ (11 час). 

3.  Строение цветка. Понятие о соцветиях.   

4.  Опыление цветков. Образование плодов и семян.   

5.  Образование плодов и семян. Распространение плодов и семян.   

6.  Внешний вид и строение семени фасоли и пшеницы.   

7.  Условия необходимые для прорастания семян.   

8.  Определение всхожести семян. Правила заделки семян в почву.   

9.  Разнообразие корней. Корневые системы.   

10.  Видоизменение корней. Значение корня в жизни растений.   

11.  Внешнее строение листа. Образование органических веществ в растении.   

12.  Испарение воды листьями. Дыхание растений. Листопад и его значение.   

13.  Строение стебля. Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни 
растений. 

  

МНОГООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ, БАКТЕРИЙ И ГРИБОВ -21 час. 

14.  Общее понятие. Значение в природе и жизни человека.   

15.  Строение шляпочного гриба. Грибы съедобные и ядовитые.   
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16.  Правила сбора грибов. Мох как многолетнее растение. Торфяной мох.   

17.  Папоротники- многолетние травянистые растения.   

18.  Сосна и ель- хвойные деревья. Использование древесины хвойных и 
лиственных деревьев. 

  

19.  Деление цветковых растений на однодольные и двудольные. Характерные различия.   

20.  Особенности внешнего строения. Хлебные злаковые культуры.   

21.  Выращивание. Использование в народном хозяйстве.   

22.  Общие признаки семейства Лилейные. Лук, чеснок- многолетние 
овощные растения. 

  

23.  Цветочно-декоративные растения лилейные. Дикорастущие лилейные. Ландыш.   

24.  Общие признаки пасленовых. Дикорастущие пасленовые.   

25.  Овощные и технические пасленовые. Картофель.   

26.  Овощные пасленовые. Томат. Баклажан и перец.   

27.  Цветочно-декоративные пасленовые.   

28.  Общие признаки бобовых. Пищевые бобовые растения.   

29.  Фасоль и соя- южные культурные растения.   

30.  Кормовые бобовые растения. Клевер, люпин.   

31.  Общие признаки розоцветных. Шиповник-представитель группы розоцветные.   

32.  Плодово-ягодные розоцветные.   

33.  Южные плодовые розоцветные- персик и абрикос.   

34.  Агротехника выращивания. Использование человеком.   

 

 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

1. Цель коррекционной работы:  

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения АООП обучающимися с легкой умственной 

отсталостью.  

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся с 
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умственной отсталостью в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и (или) ослабление 

имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии. 

2. Задачи коррекционной работы: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью, обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;  

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

организация индивидуальных и групповых занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при 

необходимости); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью;  

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью консультативной и методической помощи по 

психологопедагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

3. Принципы коррекционной работы:  

принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей;  

принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционной 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 обучающегося с учетом изменений 

в их личности;  

принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с обучающимися с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития;  

принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-

педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы;  

принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития обучающегося и успешность его интеграции в общество.  

4. Специфика организации коррекционной работы.  

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью проводится:  

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении);  
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- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-

развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

 - в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.  

5. Перечень и содержание направлений работы. Характеристика основных направлений коррекционной работы.  

Основными направлениями коррекционной работы являются:  

1) Диагностическая работа, обеспечивающая выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы, предполагающей осуществление:  

а) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых образовательных потребностей: развития 

познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; Документ 

подписан электронной подписью. развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; определение 

социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося;  

б) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП;  

в) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий.  

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы:  

сбор сведений об обучающемся у педагогических работников, родителей (законных представителей) (беседы, анкетирование, 

интервьюирование),  

психолого-педагогический эксперимент,  

наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности,  

беседы с обучающимися, педагогическими работниками и родителями (законными представителями),  

изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки), оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися).  

2) Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая организацию мероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся, 

коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования, включает:  

составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося (совместно с педагогическими работниками);  

формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся;  

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов обучающихся, их общее социально-личностное 

развитие;  

разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями;  

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 
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нарушений развития обучающихся;  

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведения; 

социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы работы:  

занятия индивидуальные и групповые, 

 игры, упражнения, этюды,  

психо-коррекционные методики и технологии,  

беседы с обучающимися,  

организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование).  

3) Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся, включает:  

психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению проблем в развитии и обучении, поведении и 

межличностном взаимодействии конкретных обучающихся, 

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи ребенку в освоении 

общеобразовательной программы.  

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы:  

- беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг,  

- анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей),  

- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям (законным представителям).  

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 

консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.  

4) Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью, взаимодействия педагогических работников и обучающихся с их родителями 

(законными представителями), включает:  

проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся,  

оформление информационных стендов, печатных и других материалов,  

психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их психологической компетентности, психологическое 

просвещение родителей (законных представителей) с целью формирования у них элементарной психолого-психологической 

компетентности.  
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5) Социально-педагогическое сопровождение в рамках взаимодействия социального педагога и воспитанника и (или) его родителей 

(законных представителей) направленно на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки, включает:  

разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения обучающихся, направленную на их социальную 

интеграцию в общество,  

взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах обучающегося и его семьи.  

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы используются следующие формы и методы работы:  

индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

лекции для родителей (законных представителей),  

анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей),  

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

6. В рамках реализации программы взаимодействие специалистов требует:  

создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной работы;  

осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер обучающихся с целью определения имеющихся проблем;  

разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер обучающихся.  

7. Социальное партнерство осуществляется через взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной 

защиты и поддержки, трудоустройства обучающихся с умственной отсталостью.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):  

с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью, со средствами массовой 

информации в решении вопросов формирования отношения общества к лицам с умственной отсталостью,  

с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей (законных представителей) обучающихся с умственной отсталостью 

и другими негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с 

умственной отсталостью,  

с родителями (законными представителями) обучающихся с умственной отсталостью в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

8. Требования к условиям реализации программы.  

8.1. В процессе реализации программы коррекционной работы для обучающихся с умственной отсталостью в образовательных организациях 

должны быть созданы следующие психолого-педагогические условия:  

- индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов психологопедагогического сопровождения;  
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- учет индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся; 

 - соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

- использование специальных методов, приемов, средств обучения;  

- использование современных психолого-педагогических, в том числе информационных, компьютерных технологий;  

- учет специфики нарушения развития разных нозологических групп обучающихся с умственной отсталостью;  

- обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил 

и норм);  

- включение родителей (законных представителей) в реализацию программы коррекционной работы. 

8.2. В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие коррекционные программы, 

разрабатываемые педагогическими работниками образовательной организации, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, подобранный с учетом специфики развития обучающихся.  

8.3. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогическими работниками, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.  

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития обучающихся с умственной отсталостью разных нозологических групп, об их особых образовательных потребностях, 

о методиках и технологиях организации образовательного и воспитательного процесса с учетом специфики нарушения.  

8.4. Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

безбарьерную адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся в здания и помещения образовательной организации, 

ко всем объектам ее инфраструктуры и организацию их пребывания и обучения.  

Материально-техническое обеспечение включает технические средства обучения, в том числе специализированные компьютерные 

инструменты обучения, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся, использование средств для альтернативной и 

дополнительной коммуникации (при необходимомти).  

8.5. В процессе реализации программы коррекционной работы необходимо создание условий информационного обеспечения, которые 

направлены на обеспечение доступа всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией коррекционнообразовательного процесса и условиями его осуществления. Должны 

быть созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной среды образовательной организации, 

включающей электронные информационные ресурсы, ЭОР, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств и технологий, в том числе ассистивных, обеспечивающих достижение каждым 

обучающимся максимально возможных для него результатов коррекционной работы..  
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9. Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы имеют дифференцированный характер, должны уточняться 

и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с умственной отсталостью. Достижения 

обучающихся рассматриваются в динамике с учетом их предыдущих индивидуальных реализации программы коррекционной работы лежат 

в большей степени в сфере жизненной компетенции и оцениваются с учетом предыдущих достижений обучающихся.  

Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится на психологопедагогическом консилиуме (ППк) образовательной 

организации в ходе анализа результатов диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения программы 

коррекционной работы осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале - 3 балла - значительная динамика, 2 

балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная динамика, 0 баллов - отсутствие динамики. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Я подросток 18 

2 Коррекция и развитие памяти 8 

3 Этот странный взрослый мир 8 

ИТОГО 34 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ п/п Дата Тема 
Кол-во 

часов 

1 Я подросток (18ч.) 

1  Коррекция внимания и его свойства 1 

2  "Что такое воля " 1 

3  "Умение владеть собой " 1 

4  «Что такое общение. Культура общения.» 1 

5  «Умение сотрудничать» 1 

6  "Я и другие" 1 

7  "Я слушаю" 1 

8  "Какое решение верно" 1 

9  "Моѐ мнение" 1 

10  Какая бывает информация? 1 
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11  Стили общения, «манера общения» 1 

12  Что такое конфликт? Причины конфликтов. Разрешение конфликтов. 1 

13  Доверие в общении. (доверия-недоверия) 1 

14  Бесконфликтное общение с «трудными людьми», «зануда» 1 

15  "Я + Ты" - совместная работа. 1 

16  "Кто твой настоящий друг" 1 

17  Поведение и культура (Учится вежливо говорить, развивает умение начать, поддержать и вести 

разговор.) 

1 

18  Что такое стресс. Способы помощи в стрессовых ситуациях 1 

2 Коррекция и развитие памяти (8ч.)  

19  Развитие зрительного внимания: «Графический диктант». 1 

20  Развитие произвольного внимания: «Шифровка», «Переплетенные линии». 1 

21  Развитие зрительного внимания «Найди различия между картинками», «Найди слова», 

«Шифровка» 

1 

22  Развитие произвольного внимания «Переплетенные линии», «Склеенные слова» 1 

23  Развитие гибкости мышления «Анаграммы».  Упражнение «Смысловые соотнесения» 1 

24   Развитие способности выделять существенные признаки «Главные слова» . «Ребусы», «Продолжи 

ряд» 

1 

25  Развитие зрительной памяти - «Запомни пары картинок». Игра «Что изменилось?» 1 

26  «Расскажи историю по картинкам». Картинки «Нелепицы». 1 

3 Этот странный взрослый мир (8ч.) 

27  Учимся видеть характер и понимать других людей через игру «разгадай характер» 1 

28  Формирование умения видеть и понимать взрослых, которые окружают ребенка 1 

29  Формирование понимания правил поведения в обществе через игру «В магазине, «В автобусе», 

«Интервью» 

1 
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30  Классификация профессий. 1 

31  Ошибки в выборе профессий 1 

32  Мои профессиональные интересы и склонности. Учет медицинских противопоказаний при выборе 

профессии. 

1 

33  Пути получении профессии 1 

34  Знакомство с профессиями, востребованными в стране, регионе 1 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История Отечества" (VII - IX класс) предметной области "Человек и 

общество" включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

1. Пояснительная записка. 

Предмет "История Отечества" играет важную роль в процессе развития и воспитания личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), формирования гражданской позиции обучающихся, воспитания их в духе патриотизма и уважения к 

своей Родине, ее историческому прошлому.  

 

Основные цели изучения данного предмета "История Отечества":  

 

формирование нравственного сознания развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способных к определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны;  

 

развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; развитие нарушенных при умственной 

отсталости высших психических функций.  

 

Достижение этих целей будет способствовать социализации обучающихся с интеллектуальным недоразвитием. 

 

Основные задачи изучения предмета: овладение обучающимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечественной истории; 

 

формирование у обучающихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные 

исторические эпохи; 

 

формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках; 
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формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 

настоящего; 

 

усвоение обучающимися терминов и понятий, знание которых необходимо для понимания 

хода развития истории;  

 

формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания; 

 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, 

в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; 

 

воспитание гражданственности и толерантности; 

 

коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

2.1. Введение в историю. 

Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и письменные памятники истории. Наша Родина - Россия. 

Наша страна на карте. Государственные символы России. Глава нашей страны. История края - часть истории России. Как изучается 

родословная людей. Моя родословная. Счет лет в истории. "Лента времени". 

 

2.2. История нашей страны древнейшего периода. 

Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины. Восточные славяне - предки русских, украинцев и белорусов. 

Родоплеменные отношения восточных славян. Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и верования 

восточных славян. Взаимоотношения с соседними народами и государствами.Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

 

2.3. Русь в IX - I половине XII века. 

Образование государства восточных славян - Древней Руси. Формирование княжеской власти. Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Крещение Руси при князе Владимире: причины и значение. Социально-экономический и политический строй 
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Древней Руси. Земельные отношения. Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Политика Ярослава 

Мудрого и Владимира Мономаха. Древнерусская культура. 

 

2.4. Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века). Причины распада единого государства Древняя Русь. 

Образование земель - самостоятельных государств, особенности их социально-политического и культурного развития. Киевское 

княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий Новгород. Культура Руси в XII - XIII веках. Русь между Востоком и 

Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на Калке. Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. 

Героическая оборона русских городов. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Золотая Орда. Борьба населения 

русских земель против ордынского владычества. Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями-крестоносцами. 

Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

 

2.5. Начало объединения русских земель (XIV - XV века). 

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван Калита и его политика. Расширение территории 

Московского княжества. Превращение Москвы в духовный центр русской земли. Князь Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. 

Куликовская битва, ее значение. Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. Освобождение от 

иноземного господства. Образование единого Русского государства и его значение. Становление самодержавия. Система 

государственного управления. Культура и быт Руси в XIV - XV вв. 

 

2.6. Россия в XVI - XVII веках. 

Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная церковь в Российском государстве. Первый русский царь 

Иван IV Грозный. Система государственного управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя 

политика Московского государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, покорение Сибири. Строительство сибирских городов. Быт 

простых и знатных людей. Москва - столица Российского государства. Московский Кремль при Иване Грозном. Развитие просвещения, 

книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи. Россия на рубеже XVI - XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное 

время. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. Ополчение К. 

Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. Сусанина. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. Правление первых 

Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых земель. 

Русские первопроходцы. Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание под предводительством С. Разина. Власть и церковь. 

Церковный раскол. Внешняя политика России в XVII веке. Культура и быт России в XVII веке. 

 

2.7. Россия в XVIII веке. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. "Великое посольство" Петра I. Создание 

российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало Северной 
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войны. Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская битва: 

разгром шведов. Победы русского флота. Окончание Северной войны. Петр I – первый российский император. Личность Петра I 

Великого. Реформы государственного управления, губернская реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. 

Экономические преобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и техники. Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Российская Академия наук и деятельность М.В. 

Ломоносова. И.И. Шувалов – покровитель просвещения, наук и искусства. Основание первого Российского университета и 

Академии художеств. Правление Екатерины II - просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской власти. Развитие 

промышленности, торговли, рост городов. "Золотой век дворянства". Положение крепостных крестьян, усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. Русско-турецкие войны второй половины XVIII века, их итоги. 

Присоединение Крыма и освоение Новороссии. А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура и быт России во второй половине XVIII века. 

Русские изобретатели и умельцы, развитие исторической науки, литературы, искусства. Правление Павла I. 

 

2.8. Россия в первой половине XIX века. 

Россия в начале XIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и внешняя политика России. Отечественная война 1812 г. 

Основные этапы и сражения войны. Бородинская битва. Герои войны (М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, Н.Н. 

Раевский, Д.В. Давыдов). Причины победы России в Отечественной войне. Народная память о войне 1812 г. Правление Александра I. 

Движение декабристов: создание тайных обществ в России, их участники. Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на 

Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения декабристов. Правление Николая I. Преобразование 

и укрепление государственного аппарата. Введение военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика России. 

Крымская война 1853 - 1856 гг. Итоги и последствия войны. "Золотой век" русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, 

техники, живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, 

М.И. Глинка, В.А. Тропинин, К.И. Росси). 

 

2.9. Россия во второй половине XIX - начале XX века. 

Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь крестьян после отмены крепостного права. Социально-

экономическое развитие России. Реформы, связанные с преобразованием жизни в стране (городская, судебная, военная реформы, 

открытие начальных народных училищ). Убийство Александра II. Приход к власти Александра III. Развитие российской 

промышленности, формирование русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление революционных кружков. Жизнь и быт 

русских купцов, городского и сельского населения. Наука и культура во второй половине XIX века. Великие имена: И.С. Тургенев, Ф.М. 

Достоевский, Л.Н. Толстой, В.И. Суриков, П.И. Чайковский, А.С. Попов, А.Ф. Можайский. Начало правления Николая II. 

Промышленное развитие страны. Положение основных групп населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904 - 

1905 гг.: основные сражения. Причины поражения России в войне. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Первая русская революция 1905 - 1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. – начало революции, основные ее события. "Манифест 
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17 октября 1905 года". Поражение революции, ее значение. Реформы П.А. Столыпина и их итоги. "Серебряный век" русской культуры. 

Выдающиеся деятели культуры: А.М. Горький, В.А. Серов, Ф.И. Шаляпин, Анна Павлова. Появление первых кинофильмов в России. 

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат. Победы и поражения русской армии в ходе военных 

действий. Брусиловский прорыв. Подвиг летчика П.Н. Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к войне в обществе. 

 

2.10. Россия в 1917 - 1921 годах. 

Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя от престола. Временное правительство. А.Ф. Керенский. 

Создание Петроградского Совета рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 1917 года в 

Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Образование Совета Народных Комиссаров (СНК) во главе с В.И. Лениным. Принятие 

первых декретов "О мире" и "О земле". Установление советской власти в стране и образование нового государства - Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Принятие первой Советской Конституции - Основного Закона 

РСФСР. Судьба семьи Николая II. Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной борьбы. Борьба 

между "красными" и "белыми". Положение населения в годы войны. Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. 

Экономическая политика советской власти во время Гражданской войны: "военный коммунизм". Экономический и политический кризис 

в конце 1920 - начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти (крестьянские восстания, восстание в Кронштадте). 

Переход к новой экономической политике, положительные и отрицательные результаты нэпа. 

 

2.11. СССР в 20-е - 30-е годы XX века. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. Система государственного управления СССР. Смерть 

первого главы Советского государства - В. И.Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И.В. 

Сталина. Культ личности Сталина. Массовые репрессии. ГУЛАГ. Последствия репрессий. 

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-

Амуре). Роль рабочего класса в индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. Коллективизация сельского хозяйства: ее 

насильственное осуществление, экономические и социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель крепких 

крестьянских хозяйств. Голод на селе. Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе государственного 

управления СССР. Образование новых республик и включение их в состав СССР. Политическая жизнь страны в 30-е годы. Основные 

направления внешней политики Советского государства в 1920 - 1930-е годы. Укрепление позиций страны на международной арене. 

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е - 1930-е гг. "Культурная революция": задачи и направления. Ликвидация неграмотности, 

создание системы народного образования. Развитие советской науки, выдающиеся научные открытия (И.П. Павлов, К.А. Тимирязев, К.Э. 

Циолковский) Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Русская эмиграция. Политика власти в отношении религии и 

церкви. Жизнь и быт советских людей в 20-е - 30-е годы. 
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2.12. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия 

по укреплению обороноспособности страны. Первое военное столкновение между японскими и советскими войсками в 1938 г. Советско-

германский договор о ненападении. Советско-финляндская война 1939 - 1940 годов, ее итоги. Начало Второй мировой войны, нападение 

Германии на Польшу и наступление на Запад, подготовка к нападению на СССР. Нападение Германии на Советский Союз. Начало 

Великой Отечественной войны. Героическая оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, героическая защита городов 

на пути отступления советских войск. Битва за Москву, ее историческое значение. Маршал Г.К. Жуков. Герои-панфиловцы. Героизм 

тружеников тыла. "Все для фронта! Все для победы!". Создание новых вооружений советскими военными конструкторами. Блокада 

Ленинграда и мужество ленинградцев. Города-герои. Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны. Зверства фашистов на оккупированной территории, и в концентрационных лагерях. Подвиг генерала Д.М. Карбышева. Борьба 

советских людей на оккупированной территории. Партизанское движение. Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской дуге. 

Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. Наука и культура в годы войны. Создание 

антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение 

народов Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Г ермании. Завершение 

Великой Отечественной войны. День Победы - 9 мая 1945 года. Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против 

Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны. 

Нюрнбергский процесс. Героические и трагические уроки войны. Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г.К. 

Жуков, К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский, И.С. Конев), герои войны. Великая Отечественная 

война 1941 - 1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

 

2.13. Советский Союз в 1945 - 1991 годах. 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. Восстановление разрушенных городов. Возрождение и 

развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы солдат, вернувшихся с 

фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946 - 1947 гг. Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как 

великой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало "холодной войны". Политика укрепления 

социалистического лагеря. Смерть И.В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н.С. Хрущева. Осуждение культа личности, начало 

реабилитации репрессированных. Реформы Н.С. Хрущева. Освоение 

целины. Жилищное строительство. Жизнь советских людей в годы правления Н.С. Хрущева. Выработка новых подходов к внешней 

политике. Достижения в науке и технике в 50 - 60-е годы. Исследование атомной энергии. Выдающиеся ученые И.В. Курчатов, М.В. 

Келдыш, А.Д. Сахаров. Освоение космоса и полет первого человека. Ю.А. Гагарин. Первая женщина космонавт В.В. Терешкова. 

Хрущевская "оттепель". Противоречия внутриполитического курса Н.С. Хрущева, его отставка. Экономическая и социальная политика 

Л.И. Брежнева. Экономический спад. Конституция СССР 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в 

Афганистане. XXII-летние Олимпийские игры в Москве. Ухудшение материального положения 
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населения и морального климата в стране. Советская культура, жизнь и быт советских людей в 70-е - начале 80-х годов XX века. Смерть 

Л.И. Брежнева. Приход к власти М.С. Горбачева. Реформы Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск 

из Афганистана. Избрание первого президента СССР - М.С. Горбачева. Нарастание экономического 

кризиса и обострение межнациональных отношений в стране. Образование новых политических партий и движений. Августовские 

события 1991 г. Распад СССР. Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Первый президент России Б.Н. Ельцин. 

Образование Содружества Независимых Государств (далее - СНГ). Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

 

2.14. Россия (Российская Федерация) в 1991 - 2015 годах.  

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской государственности. Политический кризис осени 1993 г. 

Принятие Конституции России (1993 г.). Символы государственной власти Российской Федерации. Экономические реформы 1990-х гг., 

их результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических условиях Основные направления национальной политики: 

успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Внешняя политика России в 1990-е гг. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское 

зарубежье. Отставка Б.Н. Ельцина, президентские выборы в 2000 году. Второй президент России - В.В. Путин. Его деятельность: курс на 

продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение 

согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы. Политические лидеры 

и общественные деятели современной России. Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. Русская православная церковь в 

новой России. 

 

Президентские выборы 2008 г. Президент России - Д.А. Медведев. Общественно- политическое и экономическое развитие страны, 

культурная жизнь на современном этапе. 

 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа России. 

 

Президентские выборы 2012 г. Президент России - В.В. Путин. Сегодняшний день России. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи 

в 2014 г. Воссоединение Крыма с Россией. Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 

3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "История 

Отечества". 
3.1. Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

 

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 
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знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей 

культуры); 

 

понимание значения основных терминов-понятий; 

 

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, пользование "Лентой времени"; 

 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление рассказов о них по вопросам педагогического 

работника; 

 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; объяснение значения основных исторических 

понятий с помощью педагогического работника. 

3.2. Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной истории; 

 

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их причины, участников, результаты и значение; 

составление рассказов об исторических событиях, формулировка выводов об их значении; 

 

знание мест совершения основных исторических событий; 

 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление 

элементарной характеристики исторических героев; 

 

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности важнейших исторических событий; 

 

понимание "легенды" исторической карты и "чтение" исторической карты с опорой на ее "легенду"; 

 

знание основных терминов понятий и их определений; 

 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 
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поиск информации в одном или нескольких источниках; 

 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и явлениями. 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

История 7 класс (34ч.)  2023-2024 учебный год 

Д. Данил 7 кл. 

АООП  УО Вариант 1 

Учитель: Борисова С.В. 

Приложение 1 

 № Наименование разделов тем Всего часов  

1 Восточные словяне и их соседи 8 

2 Государство Русь 6 

3 Крещение Руси.Рассвет Русского государства 8 

4 Русь в борьбе с завоевателями 8 

5 Единое московское государство 4 

 Всего 34 
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Календарно тематическое планирование 

Приложение 2 

№ Дата 

 

Тема Кол-во часов 

Восточные славяне и их соседи (8ч) 

1  Происхождение славян 1 

2  Славяне и соседние народы 1 

3  Облик славян 1 

4  Характер и черты славян 1 

5  Хозяйство и уклад жизни славян  1 

6  Жилища,одежда восточных словян 1 

7  Семейные обычаи восточных словян 1 

8  Повторение и обобщение 1 

Государство Русь( 6ч) 

9  Как возникла русь 1 

10  Об Аскольде, Дире и их походах. 1 

11  Князь Игорь из рода Рюриковичей (913-945) 1 
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12  Как княгиня ольга отомстила древлянам… 1 

13  Сын князя Игоря и Ольги Святослав 1 

14  Повторение и обобщение 1 

Крещение Руси. Рассвет Русского государства (8) ч) 

15  Сыновья князя Святослава 1 

16  Князь Владимир Красное солнышко 1 

17  Рассвет Русского государства 1 

18  Рассвет Русского Государства при Ярославе Мудром. 1 

19  Русь после смерти Ярослава Мудрого 1 

20  Распад Руси 1 

21  Распад Руси на отдельные земли в 12 веке 1 

22  Ростово –Суздальская земля в 12 веке 1 

  Русь в борьбе с завоевателями (8ч)ч 

23  Образование монгольского государства 1 

24  Нашествие Монголов на Русь 1 

25  Завоевание Руси монголами.  1 

26  Новгородский князь Александр.  1 
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грамма по учебному предмету "География" (VI - IX) предметной области "Естествознание" . 

 

Пояснительная записка. 

География синтезирует многие компоненты общественно-научного и естественно-научного знания. Вследствие этого содержание 

разных разделов курса географии, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится 

тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. В этом проявляется образовательное, развивающее и воспитательное значение географии. 

Основная цель обучения географии - сформировать у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-

27  Князь Александр Невский (1236-1263  

28  Обьединение русских земель против Золотой Орды 1 

29  Московский князь Дмитрий Иванович (1350-1389). 1 

30  Наследники Дмитрия Донского 1 

Единое Московское государство (4ч)  

31  Русское Государство. Царь Иван Грозный 1 

32  Войны Ивана Грозного. 1 

33  Россия после Ивана Грозного 1 

34  Воцарение династии Романовых 1 

  Итого: 34  
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экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

Задачами изучения географии являются: 

формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и социально-экономических процессов и их 

взаимосвязей; 

формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

формирование умений и навыков использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

овладение основами картографической грамотности и использование элементарных практических умений и приемов использования 

географической карты для получения географической информации; 

формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий. 

 

Содержание учебного предмета "География" 

 

Содержание учебного предмета "География" позволяет формировать широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как умение 

классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 

В соответствии с требованиями Стандарта предметом оценки освоения обучающимися АООП должно быть достижение обучающимися 

предметных и личностных результатов, которые применительно к изучению географии должны быть представлены в тематическом 

планировании в виде конкретных учебных действий. 

consultantplus://offline/ref=05A1947CF40D442FFAEB2B6E513C0DA0C67CFBE26C54AD5386D485450297135BFC585A9B73F4AF81F38DF08E3E8907388490F0E5EB4A1AAAr3EFH
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1. Начальный курс физической географии. 

Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Географические сведения о своей местности и труде населения. 

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и правила пользования им. 

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. 

Овраги и их образование. 

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, пруды. Болота и их осушение. Родник и его 

образование. Колодец. Водопровод. Океаны и моря. Ураганы и штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды от 

загрязнения. 

План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая карта. Масштаб карты. Условные цвета и знаки 

физической карты. Физическая карта России. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля - планета. Освоение космоса. Глобус - модель земного шара. 

Земная ось, экватор, полюса. Физическая карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные 

путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса 

освещенности, их изображение на глобусе и карте полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России. Океаны и моря, омывающие берега России. 

Острова и полуострова России. 

Формы поверхности России. Горы России. Реки и озера России. 

.2. География России. 

Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные 

границы. Европейская и азиатская части России. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России. 

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. Типы климата в разных частях России. Водные ресурсы 

России, их использование. Экологические проблемы. Численность населения России, его размещение. Народы России. 



Документ подписан электронной подписью. 

 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи. Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная 

поясность в горах. 

3. География материков и океанов. 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. 

Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия: географическое положение и очертания берегов, 

острова и полуострова, рельеф, климат, реки и озера, природа материка, население и государства. 

4. Государства Евразии. 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Европа, Северная Европа, Восточная Европа. 

Центральная Азия. Юго-Западная Азия. Южная Азия. Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия. 

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные ископаемые и почвы нашей местности. Климат. 

Реки, пруды, озера, каналы нашей местности. Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. Население нашего края. 

Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность нашей местности. Специализация сельского хозяйства. Транспорт 

нашего края. Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "География". 

1. Минимальный уровень: 

представление об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, 

разных материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных знаков карты; определение направлений на 

карте; определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 



Документ подписан электронной подписью. 

 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

2. Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой для получения географической 

информации; 

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своего родного края. 

 

 

Учебно-тематическое планирование  

                                                                                                                                                                                                                                          

 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1 Особенности природы и хозяйство России 3 

2 Природные зоны России 4 

3 Зона Арктических пустынь 4 

4 Лесная Зона.  6 

5 Зона степей.Зона пустынь и полупустынь 7 
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6 Зона субтропикоа.Высокая поясность в горах 7 

7 Карта России 3 

 Итого: 34 ч. 

 

 

                                                                                                                     

 Календарно – тематическое планирование 

 

№ Дата  

  
Тема Кол-во часов 

  Особенности природы и хозяйства России(3ч.)  

1  Географическое положение. 1 

2  Разнообразие рельефа. 1 

3  Транспорт. Экономическое развитие 1 

Природные зоны . Зона Тундры(4 ч.) 

4  Горизонт. Линия горизонта.  1 

5  Стороны горизонта 1 

6  Компас  1 

7  Правила пользования компасом 1 

Зона Арктических пустынь(4ч.) 

8  Положение на карте. 1 

9  Климат. 1 

10  Население и его основные занятия.  1 

11  Северный морской путь. 1 

Лесная зона(6ч.) 

12  Реки, озера ,каналы. 1 

13  Растительный мир. 1 

14  Животный мир 1 

15  Значение леса. 1 

16  Города центральной России. 1 

17  Заповедники и заказники 1 



Документ подписан электронной подписью. 

 

Зоныа степей, пустынь и полупустынь (7 ч.) 

18  Растительный мир. 1 

19  Хозяйство. Население.  1 

20  Охрана природы зоны степей.. 1 

21  Положение на карте.. 1 

22  Климат , реки..  

23  Хозяйство. Население и его основные занятия. 1 

24  
Положение на карте. Климат и природа субтропиках. 1 

  Высотная поясность в горах(7 ч.) ч  

25  Положение на карте. 1 

26  Особенности природы Северного Кавказа.. 1 

27  Города и экологические проблемы Урала..  1 

28  Алтайские горы. 1 

29  Города.  1 

30  Хозяйство..  1 

31  Население и его основные занятия. 1 

Карта России 3 ч. 

32  
Географическое положение России на карте. Границы России.  1 

33  Наши соседи на карте. 1 

34  Работа с картой 1 

    

  Итого: 34 
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