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Аннотации к адаптированным рабочим программам учебных предметов ООО 

для обучающихся с ЗПР, разработанных в соответствии 

с обновлённым ФГОС ООО 

(Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г, рег. номер — 64101) 

и Федеральной адаптированной образовательной программой основного 

общего образования для обучающихся с ОВЗ 

(Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1025 “Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья” (Зарегистрирован в Министерстве 

юстиции 21.03.2023, рег. номер  72653) 

(срок реализации программ 2023-28гг.) 

 
Общие положения 

Адаптированные рабочие программы по учебным предметам и учебным курсам (в том 

числе внеурочной деятельности), учебным модулям включают пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы, тематическое 

планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов 

и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе основной школы. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами учебных предметов с учётом 

возрастных особенностей школьников. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения школьника за каждый год обучения, особенности 

оценки достижения планируемых результатов. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, 

выделенным в содержании обучения каждого класса, раскрывается характеристика деятельности, 

реализация воспитательного потенциала через виды и формы деятельности, а также цифровые и 

электронные образовательные ресурсы, которые целесообразно использовать при изучении того 

или иного раздела, указывается количество контрольных и проверочных работ. Тематическое 

планирование соответствует рабочей программе по соответствующему предмету ООП ООО. 

Русский язык 
Адаптированная рабочая программа по русскому языку для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101)(далее – ФГОС 

ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением ФУМО по 

общему образованию (протокол от 15 сентября 2022 г. № 6/22)), Федеральной рабочей программы 

основного общего образования по предмету «Русский язык», рабочей программы воспитания, с 

учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам 
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обучающихся с задержкой психического развития, Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р). 

Данная программа 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 русского языка 

по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО и с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

-разработать календарно-тематическое планирование с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

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 ее самореализации в различных важных для 

человека областях. 

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

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, 

использовать информацию текстов разных форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы 

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

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

-осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; 

проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения 

и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

-овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

-овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и использование в 
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собственной речевой практике грамматических средств (с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся); совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

-совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения, овладение русским языком как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

-совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определенных закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 

-развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной 

текст, инфографика и другие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой 

переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли языковых средств. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по русскому языку 

Обучающиеся с ЗПР в силу своих индивидуальных психофизических особенностей не 

всегда могут освоить программный материал по русскомуязыку в соответствии с требованиями 

основной образовательной программы, адресованной нормотипичным обучающимся, так как 

испытывают затруднения при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются 

при анализе, сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием, 

обладают бедным словарным запасом. Учащиеся работают на уровне репродуктивного 

восприятия, основой при обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого 

материала. Таким обучающимся с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, 

овладение интеллектуальными умениями. Процесс обучения обучающихся с ЗПР имеет 

коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, направленных 

на коррекцию имеющихся у них недостатков и опирается на субъективный опыт обучающихся, 

связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Отбор материала выполнен на основе принципа минимально необходимого числа 

вводимых специфических понятий, которые будутиспользоваться. Изучение наиболее трудных 

орфографических и грамматических тем сопровождается предварительным накоплением устного 

речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и практическими языковыми обобщениями, 

которые осуществляются на протяжении изучения всего программного материала. 

В соответствии с особенностями восприятия, сохранения и переработки учебной 

информации обучающимися с ЗПР, следует в 5 классе 

уделить особое внимание повторению и актуализации учебного материала, изученного в 

начальной школе. Наибольшее время стоит уделить повторению таких тем, как «Имя 

существительное. Три склонения имён существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний», «Имя прилагательное. Изменение по падежам имён прилагательных. Правописание 

падежных окончаний», «Личные местоимения», «Глагол. Спряжение глагола». 

Учитывая компенсаторные возможности и личностные особенности обучающихся с ЗПР, в 6 

классе не рекомендованы к изучению переходные и непереходные глаголы; употребление форм 

одних наклонений глаголов в значении других. В ознакомительном плане изучаются такие темы, 

как «Разряды имен прилагательных, числительных и местоимений»; 
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«Разноспрягаемые глаголы». При этом подбирается доступный для выполнения вариант заданий 

с очевидным ответом. Более тщательно отрабатываются разделы, связанные с изучением 

склонения наиболее употребительных числительных (от 5 до 20), использованием степеней 

сравнения имен прилагательных в практических описаниях, а также все, что связано с 

орфографической грамотностью: ь на конце и в середине числительных; правописание гласных в 

падежных окончаниях числительных, обозначающих даты; дефис в местоимениях перед 

суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-; частицы не и ни в местоимениях. 

Одна из особенностей устной и письменной речи обучающихся с ЗПРв 7 классе состоит в крайне 

ограниченном употреблении причастий и деепричастий. Изучение этих форм глагола вызывает у 

них трудности.Поэтому наибольшие изменения программы 7 класса связаны с темами 

«Причастие» и «Деепричастие». С усилением практической направленностии уменьшением доли 

теоретического материала изучаются такие темы, как 

«Причастие – особая форма глагола (общее значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль)»; «Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях»; «Не с 

причастием»; «Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и в прилагательных, 

образованных от глагола»; «Одна буква н в кратких причастиях»; 

«Деепричастие – особая форма глагола (общее значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль)»; «Непроизводные и производные предлоги». Для изучения данного 

материала подбираются доступные для выполнения варианты заданий с использованием 

смысловой опоры. Наибольшее время стоит уделить таким темам, как «Причастный оборот. 

Обособление причастного оборота», «Деепричастный оборот. Обособление деепричастного 

оборота», которые требуют многократного закрепления. 

В практическом плане (с использованием терминологии по визуальной основе) изучаются: 

образование действительных и страдательных причастий, правописание гласных в суффиксах 

причастий; степени сравнения наречий; формообразующие, отрицательные и модальные частицы; 

различение на письме частиц не и ни. 

В 8 классе значительное количество времени выделяется на изучение наиболее трудных, но важных 

для формирования пунктуационной грамотности тем, таких, как словосочетание (умение 

выписывать из предложения словосочетания, видеть связь между словами); двусоставные 

предложения (большое внимание уделяется разбору по членам предложения, умению находить 

основу предложения с простым, составным и составным именным сказуемыми); предложения с 

однородными членами (наиважнейшая тема в курсе 8 класса); предложения с обращениями, 

вводными словами и приложениями; прямая и косвенная речь. 

Особое внимание уделяется темам: «Однородные члены предложения. Запятая между 

однородными членами», «Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах», «Обращения и вводные слова. Знаки препинания», 

«Знаки препинания в предложениях с прямой речью». Их изучение предваряется практическими 

упражнениями в конструировании предложений с простыми, составными и составными- 

именными сказуемыми, предложений с опущенной связкой между подлежащим и сказуемым; в их 

правильном интонировании; в использовании местоимений и наречий в роли обобщающего слова 

однородных членов предложения. 

Ознакомительно изучаются виды обстоятельств; сравнительный оборот, знаки препинания при 

сравнительном обороте; тире междуподлежащим и сказуемым. 

В   практическом   плане   (без   терминологии)   изучается   тема «Несогласованные определения». 

В 9 классе должны быть сформированы основные языковые компетенции, отработаны умения и 



 

навыки применения орфографических исинтаксических правил. Наиболее сложными темами для 

изучения обучающимися с ЗПР являются такие, как «Сложноподчинённые предложения с 

различными видами придаточных» и т.п. 

Особое внимание в 9 классе направлено на подготовку обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, где выпускникидолжны проявить коммуникативные способности, 

связанные с умением перерабатывать информацию, продемонстрировать результаты овладения 

нормами современного русского языка, основами культуры устной и письменной речи. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержания 

образования по предмету «Русский язык» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках русского языка определяется их 

особыми образовательными потребностями в целом, а также особенностями их речевого развития. 

Учитывая недостаточную сформированность у обучающихся с ЗПР всех компонентов речи, 

следует предусматривать дополнительную работу на уроке по расширению словарного запаса, 

развитию связной речи, совершенствованию фонематических процессов. Также важным является 

адаптация формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; упрощение 

многозвеньевых инструкций посредством деления на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; специальное адаптирование текста задания с 

учетом индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР. 

Необходимо мотивировать обучающихся обращаться к справочной информации в случае 

затруднений, упражнять навыки самоконтроля и самопроверки, формировать умение 

результативно использовать в ходе выполнения задания смысловые опоры, образец, визуализацию. 

Необходимым является усиление практических упражнений, позволяющих автоматизировать 

навык, повысить осознанность примененияорфографических и пунктуационных правил. Следует 

усилить видыдеятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР: выполнение заданийс опорой 

на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной 

опоры (планы, образцы, опорные таблицы), привычных для обучающихся мнестических опор 

(наглядных схем по применению правила, шаблонов общего хода выполнения заданий). 

Для развития умения делать выводы обучающимися с ЗПР следует использовать опорные слова и 

клише; необходимо обучать составлению тезисов и конспектов. При закреплении изученных тем 

полезно использовать такие виды деятельности как моделирование ситуаций социального 

взаимодействия, обсуждение новостной информации в СМИ, подготовку сообщения на заданную 

тему с поиском необходимой информации, коллективные проектные работы. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. При работе над 

лексикой, в том числе научной терминологиейкурса (раскрытие значений новых слов, уточнение 

или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо включение слова в 

контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике обучающихся с ЗПР. 

Обязательными являются визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные 

схемы для актуализации терминологии. 

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. Общее число часов, 

отведенных на изучение русского языка, составляет 714 часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в 

неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 8 

классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Срок реализации программы: 2023-28 гг. 



 

Основные разделы русского языка: 

1. Общие сведения о языке. 

2. Язык и речь. 

3. Текст. 

4. Функциональные разновидности языка. 

5.Система языка. 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обязательные учебные материалы для ученика: 

• Русский язык (в 2 частях), 5 класс/ Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и 

другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Русский язык (в 2 частях), 6 класс/ Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и 

другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Русский язык (в 2 частях), 7 класс/ Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и 

другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Русский язык, 8 класс/ Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и другие, Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

• Русский язык, 9 класс/ Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и другие, Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 
 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Литература 

Адаптированная рабочая программа по литературе для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101)(далее – ФГОС 

ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением ФУМО по 

общему образованию (протокол от 15 сентября 2022 г. № 6/22)), Федеральной рабочей программы 

основного общего образования по предмету «Литература», рабочей программы 

воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам 

освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития, с учётом Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

Адаптированная рабочая программа по литературе позволит учителю: 

-реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

ООО; 

-определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам 

https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f419b78
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Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с 

учетом особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего образования 

и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, планируемые предметные 

результаты распределены по годам обучения. 

Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 

миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как учебного предмета 

связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и 

приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению 

таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, 

семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и 

интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя, которая зависит от возрастных особенностей обучающихся, их психического и 

литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования 

невозможно без учета преемственности с учебным предметом “Литературное чтение” на уровне 

начального общего образования, межпредметных связей с русским языком, учебным предметом 

“История” и учебными предметами предметной области “Искусство”, что способствует развитию 

речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся отечественной 

и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощенных в отечественной и зарубежной литературе. Специальной целью преподавания 

литературы является целенаправленное развитие у обучающегося с ЗПР способности к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. 

Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, которые 

постепенно усложняются от 5 к 9 классу и учитывают особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 
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основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности 

к диалогу культур, освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как 

изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что способствует 

накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе 

участия в различных мероприятиях, посвященных литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у обучающихся 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко- 

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 

произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с 

произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творческих 

способностей, эстетического вкуса. 

Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их 

художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное 

отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве 

формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций, сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы 

и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств, формировать 

представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко- литературном 

процессе, развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных 

источников, владеть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи 

обучающихся на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать 

разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать 

произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном 

диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2 часа 

в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по программам основного общего 

образования рассчитано на 442 часа. 

Срок реализации программы: 2023-28 гг. В 2023-24 учебном году данная рабочая программа 

реализуется в 5а классе. 
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№ п/п Основные разделы программы 5 класса 

1 Мифология 

2 Фольклор 

3 Литература первой половины XIX века 

4 Литература второй половины XIX века 

5 Литература XIX—ХХ веков 

6 Литература XX—XXI веков . 

7 Литература народов Российской Федерации 

8 Зарубежная литература 

 Развитие речи – 8 часов 
Внеклассное чтение-7 часов 

 

 

 
№ п/п Основные разделы программы 6 класса 

1 Античная литература 

2 Фольклор 

3 Древнерусская литература 

4 Литература первой половины XIX века 

5 Литература второй половины XIX века 

6 Литература ХХ века 

7 Зарубежная литература 

 Развитие речи – 8 часов 
Внеклассное чтение-7 часов 

 

 

 
№ п/п Основные разделы программы 7 класса 

1 Древнерусская литература 

2 Литература первой половины XIX века 

3 Литература второй половины XIX века 

4 Литература конца XIX — начала XX века 

5 Литература первой половины ХХ века 

6 Литература второй половины ХХ века 

7 Зарубежная литература 

 Развитие речи – 5 часов 
Внеклассное чтение-2 часа 

 

 

 
№ п/п Основные разделы программы 8 класса 

1 Литература XVIII века 

2 Древнерусская литература 

3 Литература первой половины XIX века 

4 Литература второй половины XIX века 

5 Литература первой половины ХХ века 

6 Литература второй половины ХХ века 

7 Зарубежная литература 

 Развитие речи – 5 часов 
Внеклассное чтение-2 часа 
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№ п/п Основные разделы программы 9 класса 

1 Древнерусская литература 

2 Литература XVIII века 

3 Литература первой половины XIX века 

4 Зарубежная литература 

 Развитие речи – 11 часов 
Внеклассное чтение-4 часа 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обязательные учебные материалы для ученика 

• Литература (в 2 частях), 5 класс/ Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

• Литература (в 2 частях), 6 класс/ Меркин Г.С., Общество с ограниченной ответственностью 

«Русское слово - учебник» 

• Литература (в 2 частях), 7 класс/ Меркин Г.С., Общество с ограниченной ответственностью 

«Русское слово - учебник» 

• Литература (в 2 частях), 8 класс/ Меркин Г.С., Общество с ограниченной ответственностью 

«Русское слово - учебник» 

• Литература (в 2 частях), 9 класс/ Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А., Общество с 

ограниченной ответственностью «Русское слово - учебник» 

 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет: 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Иностранный язык (английский) 
Адаптированная рабочая программа по иностранному языку (английскому) для 

обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) на уровне основного общего образования 

составлена с учетом требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС 

ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программой основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением ФУМО по 

общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)), а также в соответствии с 

направлениями работы по формированию ценностных установок и социально-значимых качеств 

личности, указанными в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020 г.). 

Изучение иностранного языка является необходимым для современного культурного 

человека. Оно направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание 

роли языков как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует 

их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций. Для лиц с ЗПР владение английским языком открывает 

дополнительные возможности для понимания современного мира, профессиональной 

деятельности, интеграции в обществе. Ряд речевых особенностей восприятия обращённой и 

формирования самостоятельной речи у обучающихся с ЗПР, в частности, недостаточная 

способность к звуковому и смысловому анализу речи, как правило, вызывают трудности в 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f41b720
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овладении рецептивными и продуктивными навыками речи, что необходимо учитывать при 

планировании конечного уровня практического владения языком. В результате изучения курса 

иностранного языка у обучающихся с ЗПР формируются начальные навыки общения на 

иностранном языке, первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека в поликультурном мире. 

Знание иностранного языка обеспечивает формирование представлений об особенностях 

культуры стран изучаемого языка, что в свою очередь является необходимым условием для 

воспитания у обучающихся с ЗПР толерантного отношения к представителям его культуры. 

Программа дисциплины «Иностранный язык (английский)» направлена на формирование 

ценностных ориентиров, связанных с культурой непрерывного самообразования и саморазвития, 

а также на развитие личностных качеств, необходимых для участия в совместной деятельности, в 

частности, уважительного отношения к окружающим. В процессе освоения данной учебной 

дисциплины у обучающихся с ЗПР формируется готовность к участию в диалоге в рамках 

межкультурного общения. 

Программа составлена с учетом особенностей преподавания данного учебного предметам 

для обучающихся с ЗПР. В программе представлены цель и коррекционные задачи, базовые 

положения обучения английскому языку обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» на 

уровне основного общего образования, распределенные по годам обучения, раскрываются и 

конкретизируются в совокупности всех составляющих иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной) в рабочей программе по 

учебному предмету «Иностранный язык (английский)» для обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

Обучение иностранному языку на уровне основного общего образования осуществляется 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, особенностей их 

речемыслительной деятельности. 

Обучение строится на основе следующих базовых положений: 

▪ важным условием является организация искусственной англоязычной речевой среды; 

▪ изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного английского языка и 

предъявляются через общение с учителем и аудирование с обязательным применением наглядных 

средств; 

▪ отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, соответствующей возрастным 

интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий современного мира; отбираемый для 

изучения языковой материал обладает высокой частотностью; 

▪ предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен быть знаком 

обучающимся на родном языке; 

▪ обязательным условием является включение речевой деятельности на иностранном языке в 

различные виды деятельности (учебную, игровую, предметно-практическую), при этом должны 

быть задействованы различные анализаторные системы восприятия информации; 

▪ уроки строятся по принципу формирования потребности в общении; мотивация обучающегося с 

ЗПР к общению на английском языке имеет принципиальное значение; 

▪ аудирование является одним из важнейших видов учебной деятельности, при этом необходимо 

учитывать особенности восприятия и запоминания вербальной информации у обучающихся с ЗПР 

подросткового возраста и обеспечивать наглядность предъявляемого материала на каждом этапе 

урока. 
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▪ для обучающихся с ЗПР допустимо приближенное произношение английских звуков, английская 

речь должна быть доступна для понимания. 

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следующие 

специфические образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования: 

− развитие познавательной деятельности в процессе изучения иностранного языка обучающимися с 

ЗПР, создание условий для развития высших психических функций, формирования учебных 

действий и речевой деятельности; 

− развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностранного языка в связи с его 

значимостью в будущей профессиональной деятельности и необходимостью более полной 

социальной интеграции в современном обществе; 

− обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в контексте различных 

коммуникативных ситуаций. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» способствует развитию коммуникативных навыков обучающихся с ЗПР, создает 

условия для введения обучающихся в культуру страны изучаемого языка, развития представлений 

о культуре родной стороны, обеспечивает расширение кругозора и всестороннее развитие 

личности. 

Цель и задачи учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

Общие цели изучения иностранных языков представлены в ООП ООО. На прагматическом 

уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, 

социокультурная, компенсаторная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Целью дисциплины «Иностранный язык (английский)» для обучающихся с ЗПР является 

формирование у них коммуникативной компетенции в единстве представленных выше 

составляющих. 

В рамках предлагаемого курса решается ряд общеобразовательных задач: 

▪ формирование элементарных коммуникативных навыков на иностранном языке; 

▪ формирование навыков речевого поведения на иностранном языке: 

− формирование навыков диалогической англоязычной речи; 

− формирование навыков монологической англоязычной речи; 

▪ формирование представлений о культуре страны изучаемого языка; 

▪ формирование представлений о значимости иностранного языка в будущей профессиональной 

деятельности. 
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В курсе английского языка для обучающихся с ЗПР решаются следующие коррекционные 

задачи: 

▪ расширение представлений об окружающем социальном мире; 

▪ формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи; 

▪ развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено несовершенством 

познавательных психических процессов и незрелостью эмоционально-волевой сферы; 

▪ развитие навыков смыслового чтения; 

▪ коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и взаимодействии с 

собеседником у обучающихся с ЗПР подросткового возраста; 

▪ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях; 

▪ развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической деятельностью; 

▪ развитие способности вести целенаправленную учебную деятельность. 

Иностранный язык является важным инструментом формирования универсальных учебных 

действий обучающихся с ЗПР: осуществлять поиск, обработку и использование информации в 

познавательных целях, выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации, развивать коммуникативные компетенции и т.д. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными 

подходами к обучению иностранным языкам, зафиксированными в ООП ООО, признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. 

Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные 

цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для 

обучающихся с ЗПР, с учетом их особых образовательных потребностей на уровне основного 

общего образования. 

Специальные условия реализации программы учебного предмета «Иностранный 

язык (английский)» 

Организация специальных условий предполагает создание комфортной образовательной 

среды с учетом потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающей усвоение программы учебного предмета «Иностранный язык (английский)»: 

• учет индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, состояния их психических 

функций, речемыслительной деятельности, возможный темп усвоения учебного материала; 

• подбор эффективных методов и специфических приемов обучения обучающихся с ЗПР 

при преподавании иностранного языка; 

• в целях реализации вариативного и дифференцированного подходов к обучающимся 

необходима четкая организация этапов урока и форм взаимодействия обучающихся 

(индивидуальной, групповой, в парах); использование указанных форм работы на каждом уроке 

обеспечивает большую эффективность усвоения материла; 

• организация и учет учебного времени для эффективного усвоения материала по данному 

учебному предмету; 

• использование в процессе обучения современных образовательных технологий и 

технических средств, в том числе средств ИКТ, смартфонов, ассистивных технологий; 

• использование интерактивной доски SmartBoard, MimioBoard в целях обеспечения 

возможности разработки дидактических материалов, применения инструментов соответствующего 

программного обеспечения для многократного предъявления языковых средств в наглядной 

форме, их последующей более эффективной отработки и автоматизации. 

При изучении тем каждого раздела программы предполагается организация 

художественной проектной работы, изучение английского языка в процессе предметно- 
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практической деятельности. 

Место учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки» и является обязательным для изучения. Учебный предмет «Иностранный 

язык (английский)», неразрывно связан с предметом «Русский язык», обеспечивая достижение 

обучающимися с ЗПР образовательных результатов в области обучения языку и развития речи. 

На уровне основного общего образования количество учебных часов, выделяемых на 

изучение иностранного языка, – 3 часа в неделю, что составляет по 102 учебных часа на каждом 

году обучения с 5 по 9 класс. Всего 510 часов за курс обучения. 

Срок реализации программы: 2023-28 гг. 

В 2023-24 учебном году данная рабочая программа реализуется в 5а классе. 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей 

тематики. 

 1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

 2. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба) Молодежная 

мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

 3.Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены. 

 4. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

 5. Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, 

природа (флора и фауна), столицы, города и села, транспорт, достопримечательности. 

 6. Природа и проблемы экологии и защиты окружающей среды. Глобальные проблемы 

современности. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ 

от вредных привычек. 

 7. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Люди, технический прогресс. 

Средства массовой информации. Страницы истории. Культурные особенности родной страны и 

стран изучаемого языка (национальные праздники, знаменательные даты, традиции и обычаи). 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с 

определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяется, 

углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им 

ранее учебными ситуациями. 

Учебные пособия для реализации рабочей программы: 

- Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык (в 2 частях) 5 класс.-М.:ООО 

"ДРОФА", 2018 г.; 

- Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык (в 2 частях) 6 класс.-М.:ООО 

"ДРОФА", 2019 г.; 

-Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык (в 2 частях) 7 класс.-М.:ООО 

«ДРОФА», 2020 г.; 

- Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык (в 2 частях) 8 класс.-М.:ООО 

«ДРОФА», 2015г.; 

- Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык (в 2 частях) 9 класс.- М.:ООО 

«ДРОФА», 2021г. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет: 
https://m.edsoo.ru/7f41393a 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

https://m.edsoo.ru/7f4168ec 

https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
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https://m.edsoo.ru/7f418a34 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

 

Математика 
Адаптированная рабочая программа по математике для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101)(далее – ФГОС 

ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением ФУМО по 

общему образованию (протокол от 15 сентября 2022 г. № 6/22)), Примерной рабочей программы 

основного общего образования по предмету «Математика», рабочей программы воспитания, с 

учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации. 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика». Он способствует развитию вычислительной культуры и логического мышления, 

формированию умения пользоватьсяалгоритмами, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни обучающихся с ЗПР. Учебный предмет развивает мышление, 

пространственное воображение, функциональную грамотность,умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся с ЗПР точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, 

математическоеобразование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических 

форм, усвоению идеи симметрии. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом 

«Математика» представляет определенную сложность для учащихся с ЗПР. У обучающихся с ЗПР 

наиболее выражены отставания в развитии словесно-логических форм мышления, поэтому 

абстрактные и отвлеченные категории им труднодоступны. В тоже время при специальном 

обучении обучающиеся могут выполнять задания по алгоритму. Они восприимчивы к помощи, 

могут выполнить перенос на аналогичное задание усвоенного способа решения. Снижение 

развития мыслительных операций и замедленное становление логических действий приводят к 

недостаточной осмысленности совершаемых учебных действий. У обучающихся затруднены 

счетные вычисления, производимые в уме. В письменных вычислениях они могут пропускать один 

из промежуточных шагов. При работе с числовыми выражениями, вычислением их значения 

https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
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могут не удерживать правильный порядок действий. При упрощении, преобразовании выражений 

учащиеся с ЗПР не могут самостоятельно принять решение о последовательности выполнения 

действий. Конкретность мышления осложняет усвоения навыка решенияуравнений, неравенств, 

системы уравнений. Им малодоступно совершение обратимых операций. 

Решение задач сопряжено с трудностями оформления краткой записи,проведения анализа 

условия задачи, выделения существенного. Обучающиеся с ЗПР затрудняются сделать 

умозаключение от общего к частному, нередко выбирают нерациональные способы решения, 

иногда ограничиваются манипуляциями с числами. 

Точность запоминания и воспроизведения учебного материала снижены по причине 

слабости мнестической деятельности, сужения объема памяти. Обучающимся с ЗПР требуется 

больше времени на закрепление материала, актуализация знаний по опоре при воспроизведении. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Математика»необходима  адаптация 

объема и характера учебного материала к познавательным возможностям учащихся с ЗПР. Следует 

учебный материал преподносить небольшими порциями, усложняя его постепенно, изыскивать 

способы адаптации трудных заданий, некоторые темы давать как ознакомительные; теоретический 

материал рекомендуется изучать в процессе практической деятельности по решению задач. 

Органическое единство практической и умственной деятельности учащихся на 

уроках математики способствуют прочному и сознательному усвоению базисных 

математических знаний и умений. 

Цели изучения учебного курса 

Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются: 

 продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся c ЗПР, познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

 подведение обучающихся с ЗПР на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для 

решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и 

оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, 

однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе 

происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 

натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование 

вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием 

вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки 

результатов вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с 

начальными понятиями теории делимости. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии – это дроби. Начало изучения 

обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, 

когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение 

обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что 

целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с 
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десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с 

обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для 

понимания обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других предметов 

и при практическом использовании. К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, где 

происходит совершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, освоение новых 

вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, 

в том числе значений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, 

установление связей между ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 

класса происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они также 

могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения   темы 

«Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой 

знакомство с отрицательными числами и действиями с положительными и отрицательными 

числами происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне 

познакомить учащихся практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с 

правилами знаков при выполнении арифметических действий. Изучение рациональных чисел на 

этом не закончится, а будет продолжено в курсе алгебры 7 класса, что 

станет следующим проходом всех принципиальных вопросов, тем самым разделение трудностей 

облегчает восприятие материала, а распределение во времени способствует прочности 

приобретаемых навыков. 

При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах используются арифметические 

приёмы решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5—6 

классах, рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на 

работу и производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся 

знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с 

информацией, представленной в форме таблиц илидиаграмм. 

В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических 

алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от 

математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко используется 

прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности для вычисления 

геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 5–6 классов представлена наглядная геометрия, направленная на 

развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это 

важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, 

опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической 

деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с 

геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, 

учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие 

свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные обучающимися в 

начальной школе, систематизируются и расширяются. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по математике 

Обучение учебному предмету «Математика» строится на создании оптимальных условий 

для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание уделяется 

отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего 

базового уровня, который должен по содержанию и объему быть адаптированным для 

обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует 

облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения 
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с систематическим повтором, многократной тренировки в применении знаний, используя приемы 

актуализации (визуальная опора, памятка). 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержания образования по предмету «Математика» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 

образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех 

обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности специфичные для данной 

категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: 

усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование 

видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с 

опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной 

визуальной опоры (схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате 

деятельности; выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции 

учебно-познавательной деятельности и контроль собственного результата. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. 

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим 

материалом по предмету. Проводится работа по введению в активный словарь обучающихся 

соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, 

обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 

актуализации терминологии. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Математика» входит в предметную область 

«Математика и информатика» и является обязательным для изучения. На изучение математики 

в 5–6 классах отводится 5 учебных часов в неделю в течение каждогогода обучения. Всего 340 

учебных часов за два года. 

Срок реализации программы: 2023-25 гг. 

В 2023-24 учебном году данная рабочая программа реализуется в 5а классе. 
 

№ п/п Основные разделы 5 класса 

1 Натуральные числа и нуль. 

2 Дроби 

3 Решение текстовых задач 

4 Наглядная геометрия. 

 

 
№ п/п Основные разделы 6 класса 

1 Натуральные числа 

2 Дроби 

3 Положительные и отрицательные числа 

4 Буквенные выражения 

5 Решение текстовых задач 
6 Наглядная геометрия. 

 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обязательные учебные материалы для ученика 

1) Математика: 5-й класс: базовый уровень: учебник: в 2 частях, 5 класс/ Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И., Чесноков А.С. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 
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2) Математика: 6-й класс: базовый уровень: учебник: в 2 частях, 6 класс/ Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И., Чесноков А.С. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Методические материалы для учителя 

1) Методическое пособие к предметной линии учебников по математике Н. Я. Виленкина, В. И. 

Жохова, А. С. Чеснокова и др. М: Просвещение, 2023 год. 

2) Математический тренажёр.5 класс: пособие для учителей и учащихся/В.И.Жохов. 

М:Мнемозина, 2019 год, 80 стр. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 

1) 5 класс: Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4131ce 

2) 6 класс: Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f414736 

 

Алгебра 
Адаптированная рабочая программа по алгебре для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101)(далее – ФГОС 

ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением ФУМО по 

общему образованию (протокол от 15 сентября 2022 г. № 6/22)), Примерной рабочей программы 

основного общего образования по учебному курсу «Алгебра», рабочей программы воспитания, с 

учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Адаптированной основнойобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации. 

Общая характеристика учебного предмета «Алгебра» 

Учебный предмет «Алгебра» входит в предметную область «Математика и информатика». 

Он способствует развитию вычислительной культуры и логического мышления, формированию 

умения пользоватьсяалгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни обучающихся с ЗПР. Учебный предмет развивает мышление, 

пространственное воображение, функциональную грамотность,умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся с ЗПР точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, 

математическоеобразование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических 

форм, усвоению идеи симметрии. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Алгебра» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «Алгебра» 

представляет определенную сложность для учащихся с ЗПР. У обучающихся с ЗПР наиболее 

выражены отставания в развитии словесно-логических форм мышления, поэтому абстрактные и 
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отвлеченные категории им труднодоступны. В тоже время при специальном обучении 

обучающиеся могут выполнять задания по алгоритму. Они восприимчивы к помощи, могут 

выполнить перенос на аналогичное задание усвоенного способа решения. Снижение развития 

мыслительных операций и замедленное становление логических действий приводят к 

недостаточной осмысленности совершаемых учебных действий. У обучающихся затруднены 

счетные вычисления, производимые в уме. В письменных вычислениях они могут пропускать один 

из промежуточных шагов. При работе с числовыми выражениями, вычислением их значения 

могут не удерживать правильный порядок действий. При упрощении, преобразовании выражений 

учащиеся с ЗПР не могут самостоятельно принять решение о последовательности выполнения 

действий. Конкретность мышления осложняет усвоения навыка решенияуравнений, неравенств, 

системы уравнений. Им малодоступно совершение обратимых операций. Низкий уровень развития 

логических операций, недостаточная обобщенность мышления затрудняют изучение темы 

«Функции»: при определении функциональной зависимости, при описании графической ситуации, 

используя геометрический, алгебраический, функциональный языки. Нередко учащиеся не видят 

разницы между областью определения функции и областью значений. 

Решение задач сопряжено с трудностями оформления краткой записи,проведения анализа 

условия задачи, выделения существенного. Обучающиеся с ЗПР затрудняются сделать 

умозаключение от общего к частному, нередко выбирают нерациональные способы решения, 

иногда ограничиваются манипуляциями с числами. 

Точность запоминания и воспроизведения учебного материала снижены по причине 

слабости мнестической деятельности, сужения объема памяти. Обучающимся с ЗПР требуется 

больше времени на закрепление материала, актуализация знаний по опоре при воспроизведении. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Математика»необходима  адаптация 

объема и характера учебного материала к познавательным возможностям учащихся с ЗПР. Следует 

учебный материал преподносить небольшими порциями, усложняя его постепенно, изыскивать 

способы адаптации трудных заданий, некоторые темы давать как ознакомительные; теоретический 

материал рекомендуется изучать в процессе практической деятельности по решению задач. 

Органическое единство практической и умственной деятельности учащихся на уроках математики 

способствуют прочному и сознательному усвоению базисных математических знаний и умений. 

Цели изучения учебного курса 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её освоение 

необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся 

научных представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе 

отражения математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 

научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

цифровом обществе. Изучение алгебры естественным образом обеспечивает развитие умения 

наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления, способности 

аргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения. 

Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они 

используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, 

абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём 

самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач 

естественным образом является реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место 

занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические 
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выражения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно- 

методических линий развивается напротяжении трёх лет изучения курса, естественным образом 

переплетаясь и взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения курса обучающимся 

приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим 

целесообразно включить в программу некоторые основы логики, пронизывающие все основные 

разделы математического образования и способствующие овладению обучающимися основ 

универсального математического языка. Таким образом, можно утверждать, что содержательной 

и структурной особенностью курса «Алгебра» является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения 

математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых 

для повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными 

и иррациональными числами, формированием представлений о действительном числе. 

Завершение освоения числовой линии отнесено к старшему звену общегообразования. 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и «Уравнения и 

неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, 

необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных 

задач. В основной школе учебный материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Алгебра демонстрирует значение математики как языка для построения математических моделей, 

описания процессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также 

дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символьных форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение школьниками 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разно- 

образных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение этого материала способствует 

развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные средства языка 

математики — словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по алгебре 

Обучение учебному предмету «Математика» строится на создании оптимальных условий 

для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание уделяется 

отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего 

базового уровня, который должен по содержанию и объему быть адаптированным для 

обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует 

облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения 

с систематическим повтором, многократной тренировки в применении знаний, используя приемы 

актуализации (визуальная опора, памятка). 

В ознакомительном плане в курсе «Алгебра» рекомендуется   изучать   следующие темы: 

«Иррациональные числа. Действительные числа», «Сравнение действительных чисел, 

арифметические действия с действительными числами», «Нахождение приближенных значений 

квадратного корня», «Теорема Виета», «Решения уравнений третьей и четвёртой степеней 

разложением на множители», «Функция у=√х и ее график», «Погрешность и точность 

приближения», «Четные и нечетные функции», «Функция у=хn», «Функция у= ах2, ее график и 

свойства. Графики функций у= ах2 + n и у=а(х-m)2, «Уравнение с двумя переменными и его 

график», «Графический способ решения системы уравнений», «Изображение членов 
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арифметической и геометрической прогрессий точками на координатнойплоскости. Линейный и 

экспоненциальный рост. Сложные проценты». 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержания образования по предмету «Математика» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 

образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех 

обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности специфичные для данной 

категории детей, обеспечивающие яосмысленное освоение содержания образования по предмету: 

усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование 

видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой 

на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной 

опоры (схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате 

деятельности; выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-

познавательной деятельности и контроль собственного результата. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. 

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим 

материалом по предмету. Проводится работа по введению в активный словарь обучающихся 

соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, 

обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 

актуализации терминологии. 

Место учебного курса «Алгебра» в учебном плане 

Согласно        учебному      плану в         7–9     классах изучается      учебный курс 

«Алгебра», который включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», 

«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». Учебный план на 

изучение алгебры в 7–9 классах отводит 3 учебных часа в неделю в каждом классе в течение 

каждого года обучения, всего за три года обучения – 306 учебных часов. 

Срок реализации программы: 2023-26 гг. 
 

№ п/п Основные разделы 7 класса 

1 Числа и вычисления 

2 Алгебраические выражения 

3 Уравнения и неравенства 

4 Функции 
 

 
№ п/п Основные разделы 8 класса 

1 Числа и вычисления 

2 Алгебраические выражения 

3 Уравнения и неравенства 

4 Функции 
 

 
№ п/п Основные разделы 9 класса 

1 Числа и вычисления 

2 Уравнения и неравенства 

3 Функции 

4 Числовые последовательности и прогрессии 
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Методические материалы для учителя 

https://rosuchebnik.ru/Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 
https://m.edsoo.ru/7f415b90 

https://m.edsoo.ru/7f419d08 

https://inf-oge.sdamgia.ru 

https://fipi.ru/ 

Геометрия 
Адаптированная рабочая программа по алгебре для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101)(далее – ФГОС 

ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением ФУМО по 

общему образованию (протокол от 15 сентября 2022 г. № 6/22)), Примерной рабочей программы 

основного общего образования по учебному курсу «Геометрия» рабочей 

программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Адаптированной основнойобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. В рабочей программе учтены идеи 

и положения Концепции развития математического образования в РоссийскойФедерации. 

Общая характеристика учебного предмета «Геометрия» 

Учебный курс «Геометрия» входит в предметную область «Математика и информатика». 

Он способствует развитию вычислительной культуры и логического мышления, формированию 

умения пользоватьсяалгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни обучающихся с ЗПР. Учебный предмет развивает мышление, 

пространственное воображение, функциональную грамотность,умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах. 

Обучение геометрии даёт возможность развивать у обучающихся с ЗПР точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, 

математическоеобразование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение геометрии также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 

Программа отражает содержание обучения курса «Геометрия» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным курсом «Геометрия» 

представляет определенную сложность для учащихся с ЗПР. У обучающихся с ЗПР наиболее 

выражены отставания в развитии словесно-логических форм мышления, поэтому абстрактные и 

отвлеченные категории им труднодоступны. В тоже время при специальном обучении 

обучающиеся могут выполнять задания по алгоритму. Они восприимчивы к помощи, могут 

выполнить перенос на аналогичное задание усвоенного способа решения. Снижение развития 

мыслительных операций и замедленное становление логических действий приводят к 

недостаточной осмысленности совершаемых учебных действий. У обучающихся затруднены 

счетные вычисления, производимые в уме. В письменных вычислениях они могут пропускать один 

https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f419d08
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из промежуточных шагов. При работе с числовыми выражениями, вычислением их значения 

могут не удерживать правильный порядок действий. При упрощении, преобразовании выражений 

учащиеся с ЗПР не могут самостоятельно принять решение о последовательности 

выполнения действий. Им малодоступно совершение обратимых операций. 

При изучении геометрического материала обучающиеся с ЗПР сталкиваются с трудностью 

делать логические выводы, строить последовательные рассуждения. Непрочные знания основных 

теорем геометрии приводит к ошибкам в решении геометрических задач. Обучающиеся могут 

подменить формулу, неправильно применить теорему. К серьезным ошибкам в решении задач 

приводят недостаточно развитые пространственные представления. Им сложно выполнить чертеж 

к условию, в письменных работах они не могут привести объяснение к чертежу. 

Точность запоминания и воспроизведения учебного материала снижены по причине 

слабости мнестической деятельности, сужения объема памяти. Обучающимся с ЗПР требуется 

больше времени на закрепление материала, актуализация знаний по опоре при воспроизведении. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного курса «Геометрия» необходима адаптация 

объема и характера учебного материала к познавательным возможностям учащихся с ЗПР. Следует 

учебный материал преподносить небольшими порциями, усложняя его постепенно, изыскивать 

способы адаптации трудных заданий, некоторые темы давать как ознакомительные; исключать 

отдельные трудные доказательства; теоретическийматериал рекомендуется изучать в процессе 

практической деятельности по решению задач. Органическое единство практической и 

умственной деятельности учащихся на уроках математики способствуют прочному и 

сознательному усвоению базисных математических знаний и умений. 

Цели изучения учебного курса 

Общие цели изучения учебного курса «Геометрия» заключаются, в том, что на уроках 

геометрии обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить логические 

умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить 

рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные 

утверждения. В обучении умению рассуждать состоит важное воспитательное значение изучения 

геометрии, присущее именно отечественной математической школе. 

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при 

решении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Этому 

соответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии в школе. Для этого учителю 

рекомендуется подбирать задачи практического характера для рассматриваемых тем, учить 

обучающихся строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить 

вычисления и оценивать адекватность полученного результата. Крайне важно подчёркивать связи 

геометрии с другими предметами, мотивировать использовать определения геометрических фигур 

и понятий, демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи 

наиболее ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод 

координат» и «Теорема Пифагора». 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по геометрии 

Обучение учебному предмету «Математика» строится на создании оптимальных условий 

для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание уделяется 

отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего 

базового уровня, который должен по содержанию и объему быть адаптированным для 

обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует 

облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения 

с систематическим повтором, многократной тренировки в применении знаний, используя приемы 

актуализации (визуальная опора, памятка). 
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Следует основное внимание уделить практической направленности курса «Геометрия», 

исключив и упростив наиболее сложный для восприятия теоретический материал. На 

урокахгеометрии необходимо максимально использовать наглядные средства обучения, больше 

проводить практических работ с учащимися, решать задачи. Строить решение задач при 

постоянном обращении к наглядности – рисункам и чертежам. Ознакомительно дать темы: 

«Теоремы и доказательство. Аксиомы», 

«Доказательство от противного», «Существование и единственность перпендикуляра к прямой», 

«Метод геометрических мест», «Метод удвоения медианы», «Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках», «Центр масс треугольника», «Изменение тригонометрических 

функций при возрастании угла», «Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей 

правильных многоугольников», «Уравнение прямой», «Движение», 

«Свойства движения», «Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении 

отрезков секущих, теорема о квадрате касательной». 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержания образования по предмету «Математика» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 

образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех 

обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности специфичные для данной 

категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: 

усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование 

видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой 

на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной 

опоры (схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате деятельности; 

выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-

познавательной деятельности и контроль собственного результата. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. 

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим 

материалом по предмету. Проводится работа по введению в активный словарь обучающихся 

соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, 

обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 

актуализации терминологии. 

Место учебного курса в учебном плане 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс 

«Геометрия», который включает следующие основные разделы содержания: 

«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», а также 

«Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости» и «Преобразования 

подобия». Учебный план предусматривает изучение геометрии на базовом уровне, 68 учебных 

часов в каждом учебном году по 2 часа в неделю, всего за три года обучения– 204 часа. 

Срок реализации программы: 2023-26 гг. 
 

 
№ п/п Основные разделы 7 класса 

1 Простейшие геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 

2 Треугольники 

3 Параллельные прямые, сумма углов треугольника 

4 Окружность и круг. Геометрические построения 
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№ п/п Основные разделы 8 класса 

1 Четырёхугольники 

 
 
2 

Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках, подобные треугольники 

3 Площадь. Нахождение площадей треугольников и многоугольных фигур. Площади 
подобных фигур 

4 Теорема Пифагора и начала тригонометрии 

5 Углы в окружности. Вписанные и описанные четырехугольники. Касательные к 

окружности. Касание окружностей 
 

 
№ п/п Основные разделы 9 класса 

1 Тригонометрия. Теоремы косинусов и синусов. Решение треугольников 

2 Преобразование подобия. Метрические соотношения в окружности 

3 Векторы 

4 Декартовы координаты на плоскости 

5 Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. Вычисление площадей 

6 Движения плоскости 

 

Методические материалы для учителя 

Геометрия. 7 , 8, 9 классы. Методическое пособие, авторы: Буцко Елена Владимировна, 

Старший ведущий редактор Центра физико-математического образования, Мерзляк Аркадий 

Григорьевич, Полонский Виталий Борисович, Якир Михаил Семенович, учитель математики, 

автор учебников и учебно-методических пособий по математике 

https://rosuchebnik.ru/material/geometriya-7-klass-metodicheskoe-posobie/ 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 

https://m.edsoo.ru/7f415e2e 

https://m.edsoo.ru/7f417e18 

https://m.edsoo.ru/7f41a12c 

http://onlyege.ru/ege/vpr 

https://oge.sdamgia.ru/ 

Вероятность и статистика 
Адаптированная рабочая программа по алгебре для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101)(далее – ФГОС 

ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением ФУМО по 

общему образованию (протокол от 15 сентября 2022 г. № 6/22)), Примерной рабочей программы 

основного общего образования по учебному курсу «Вероятность и статистика», рабочей 

программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований 

https://rosuchebnik.ru/material/geometriya-7-klass-metodicheskoe-posobie/
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
http://onlyege.ru/ege/vpr
https://oge.sdamgia.ru/
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к результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. В рабочей программе учтены идеи 

и положения Концепции развития математического образования в Российской Федерации. 

Общая характеристика учебного предмета «Вероятность и статистика» 

Учебный     курс     «Вероятность и статистика» входит       в      предметную      область 

«Математика и информатика». Он способствует развитию вычислительной культуры и 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни обучающихся с ЗПР. Учебный 

предмет развивает мышление, пространственное воображение, функциональную 

грамотность,умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся с ЗПР точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, 

математическоеобразование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических 

форм, усвоению идеи симметрии. 

Программа отражает содержание обучения курсу «Вероятность и статистика» с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным курсом 

«Вероятность и статистика» представляет определенную сложность для учащихся с ЗПР. У 

обучающихся с ЗПР наиболее выражены отставания в развитии словесно-логических форм 

мышления, поэтому абстрактные и отвлеченные категории им труднодоступны. В тоже время 

при специальном обучении обучающиеся могут выполнять задания по алгоритму. Они 

восприимчивы к помощи, могут выполнить перенос на аналогичное задание усвоенного способа 

решения. Снижение развития мыслительных операций и замедленное становление логических 

действий приводят к недостаточной осмысленности совершаемых учебных действий. У 

обучающихся затруднены счетные вычисления, производимые в уме. В письменных вычислениях 

они могут пропускать один из промежуточных шагов. При работе с числовыми выражениями, 

вычислением их значения могут не удерживать правильный порядок действий. При упрощении, 

преобразовании выражений учащиеся с ЗПР не могут самостоятельно принять решение о 

последовательности выполнения действий. Конкретность мышления осложняет усвоения навыка 

решения уравнений, неравенств, системы уравнений. Им малодоступно совершение обратимых 

операций. 

Решение задач сопряжено с трудностями оформления краткой записи,проведения анализа 

условия задачи, выделения существенного. Обучающиеся с ЗПР затрудняются сделать 

умозаключение от общего к частному, нередко выбирают нерациональные способы решения, 

иногда ограничиваются манипуляциями с числами. 

Точность запоминания и воспроизведения учебного материала снижены по причине 

слабости мнестической деятельности, сужения объема памяти. Обучающимся с ЗПР требуется 

больше времени на закрепление материала, актуализация знаний по опоре при воспроизведении. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного курса «Вероятность и статистика» необходима 
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адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям учащихся 

с ЗПР. Следует учебный материал преподносить небольшими порциями, усложняя его постепенно, 

изыскивать способы адаптации трудных заданий, некоторые темы давать как ознакомительные; 

теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической деятельности по 

решению задач. Органическое единство практической и умственной деятельности учащихся на 

уроках математики способствуют прочному и сознательному усвоению базисных математических 

знаний и умений. 

Цели изучения учебного курса 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании. Каждый 

человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А для обоснованного 

принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необходимо в том числе 

хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление. Именно поэтому остро 

встала необходимость сформировать у обучающихся, в том числе обучающихся с ЗПР, 

функциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей 

умение воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Знакомство с основными принципами сбора, 

анализа и представления данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает 

обучающихся к общественным интересам. 

В структуре программы учебного курса «Вероятность и статистика» основной школы 

выделены следующие содержательно-методические линии: «Представление данных и 

описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию 

графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой 

для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, 

представленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, представления и анализа 

данных с использованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с 

данными, обучающиеся с ЗПР учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, 

аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, 

вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и 

тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое 

значение для обучающихся с ЗПР здесь  имеют практические задания, в частности опыты  с 

классическими вероятностнымимоделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении 

курса обучающиеся с ЗПР знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в 

случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными 

законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В курс входят начальные 

представления о случайных величинах и их числовых характеристиках. 

Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с ЗПР с множествами 

и основными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для решения 

задач, а также использования в других математических курсах и учебных предметах. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по курсу «Вероятность и 

статистика» 

Обучение учебному предмету «Математика» строится на создании оптимальных условий 
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для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание уделяется 

отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего 

базового уровня, который должен по содержанию и объему быть адаптированным для 

обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует 

облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения 

с систематическим повтором, многократной тренировки в применении знаний, используя приемы 

актуализации (визуальная опора, памятка). 

В связи с тем, что курс   «Вероятность и статистика» вызывает наибольшие сложности для 

обучающихся с ЗПР, связанные со сниженным уровнем развития словесно- логического 

мышления, его изучение должно строиться на базовом уровне и доступном для учеников 

материале. Основное внимание следует уделить разделам, связанными с повторением 

пройденного материала, увеличить количество упражнений и заданий, связанных с практической 

деятельностью обучающихся. Теоретический материал следует преподносить в процессе 

решения задач и выполнения заданий наглядно-практического характера; не требовать вывода и 

запоминания сложных формул, решения нестандартных, трудоёмких заданий. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержания образования по предмету «Математика» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 

образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех 

обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности специфичные для данной 

категории детей, обеспечивающие яосмысленное освоение содержания образования по предмету: 

усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование 

видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой 

на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной 

опоры (схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате деятельности; 

выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-

познавательной деятельности и контроль собственного результата. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. 

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим 

материалом по предмету. Проводится работа по введению в активный словарь обучающихся 

соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, 

обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 

актуализации терминологии. 

Место учебного курса в учебном плане 

Курс «Вероятность и статистика» изучается в 7–9 классах. В к у р с входят разделы: 

«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; 

«Введение в теорию графов». На   изучение   данного   курса   у ч е б н ы м п л а н о м отводится 

1 учебный час в неделю в каждом классе, по 34 часа в год. Всего 102 учебных часа. 

Срок реализации программы: 2023-26 гг. 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

обязательные учебные материалы для ученика 

• Математика. Вероятность и статистика: 7-9-е классы: базовый уровень: учебник: в 2 частях, 7-9 классы/ 

Высоцкий И.Р., Ященко И.В.; под ред. Ященко И.В., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

Методические материалы для учителя 

https://catalog.prosv.ru 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 
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https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

История 
Адаптированная рабочая программа по истории для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), 

Федеральной адаптированной образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809), Федеральной рабочей 

программы основного общего образования «История», Федеральной программы воспитания, с 

учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Адаптированная рабочая программа по истории дает представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся с ЗПР средствами истории, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование его по разделам и темам курса, с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 

Место истории в системе основного общего образования определяется его познавательным 

и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 

созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации 

личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и 

мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи 

прошлого, настоящего и будущего. 

Целью программы по истории является формирование и развитие личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности 

вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

-формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

-овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

-воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

-развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f41a302
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-формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного 

класса может варьироваться. 

В содержании обучения выделены темы, изучение которых проводится в ознакомительном 

плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по истории 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «История», направленные на развитие 

мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности и 

самостоятельности суждений, создание условий для осмысленного выполнения учебной работы, 

формирование умения работать с текстом учебника и самостоятельно пополнять свои знания, в 

том числе из источников внеурочной информации. 

Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении данного учебного 

предмета, это прежде всего связано с особенностями их познавательной деятельности. Для 

обучающихся характерны недостаточный уровень развития логического мышления, затруднения 

в установлении причинно-следственных связей, сниженная память, отставания в развитии речи, 

слабость саморегуляции. В связи с этим обучающиеся замедленно овладевают необходимыми 

обобщенными историческими представлениями и понятиями, плохо запоминают историческую 

периодизацию и хронологию, затрудняются в анализе и обобщении конкретных исторических 

фактов, в понимании закономерностей общественного развития; испытывают трудности при 

анализе текста учебника. 

На уроках истории, обучающиеся с ЗПР нуждаются в специально организованной 

помощи, направленной на то, чтобы облегчить им усвоение учебного материала. Для 

преодоления этих трудностей основное внимание должно быть уделено отбору учебного 

материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового уровня. Он 

должен по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии 

с их особыми образовательными потребностями. Следует облегчить овладение материалом 

обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения с систематическим повтором, 

использования приемов актуализации (визуальная опора, памятка, алгоритм, схема, карта). 

Место учебного предмета «история» в учебном плане 

На изучение предмета «История» в 5-8 классах отводится по 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе 

85 часов (из них 17 часов составляет модуль «Введение в новейшую историю России». 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «История» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 

образовательными потребностями. Следует усилить виды деятельности, специфичные для 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по 

предмету: освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; 

использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, шаблоны, опорные 

таблицы). Учителю рекомендуется активно привлекать дополнительный наглядный материал, 

технические средства обучения, а также учить работать с учебником – выделять главную мысль 

параграфа, составлять развернутый план, искать в тексте ответы на вопросы, обращаться за 

дополнительной   информацией   к   другим   разделам   учебника.   Полезно   организовывать 

«выездные» или виртуальные уроки в музее и экскурсии. Особое внимание нужно уделять 

обучению структурированию материала: составлению рисуночных и вербальных схем, 

составлению таблиц, составлению классификации с обозначенными основаниями для 

классификации и наполнению их примерами и др. Организация учебного материала крупными 
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блоками в виде таблицы способствует обобщению сведений, пониманию закономерностей 

исторического процесса, лучшему запоминанию и усвоению конкретных исторических фактов. 

Рекомендуется использовать средства наглядности: 

исторические карты и атласы по темам курса; 

артефакты и копии исторических предметов, макеты; 

портреты исторических деятелей, выдающихся полководцев; 

исторические картины, репродукции; 

презентации по темам курса. 

На уроках истории следует организовывать различные коллективные формы работы: парами, 

группами, что будет способствовать закреплению у обучающихся с ЗПР навыков сотрудничества 

и продуктивной коммуникации. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для 

развития умения делать выводы, формирования единого речевого целого у обучающихся с ЗПР 

необходимо использовать клише и опорные слова. Следует предусмотреть проведение на уроках 

специальной работы над терминологической и тематической лексикой учебной дисциплины, а 

также над лексикой, необходимой для организации учебной деятельности в целях ее понимания, 

усвоения и запоминания обучающимися с ЗПР, адекватного применения в различных видах 

деятельности. 

При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений 

новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) 

необходимо включение слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической единицы 

проводится на основе обращения к этимологии слова и ассоциациям. Каждое новое слово 

включается в контекст, закрепляется в речевой практике обучающихся. Обязательна визуальная 

поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

Коррекционно-развивающая направленность истории заключается в том, что на уроках 

ведется целенаправленная работа по развитию речи и словесно- логического мышления на основе 

материала исторического содержания. В процессе уроков требуется обеспечить накопление 

обучающимися специальных понятий, к числу которых относятся: 

    частно-исторические понятия (характерные для определенного периода в истории), 

отражающие и обобщающие конкретные исторические явления; 

    общеисторические   понятия, отражающие и обобщающие явления, 

свойственные определённой общественно-экономической формации; 

    социологические понятия, отражающие общие связи и закономерности исторического 

процесса. 

Ведущими являются общеисторические понятия. Освоение социологических понятий 

становится возможным только на базе общеисторических. 

У обучающихся с ЗПР должно осуществляться развитие общеучебных умений: выделять 

существенные и несущественные признаки того или иного исторического явления, события; 

сравнивать, обобщать, делать выводы; доступно передавать информацию, структурировать свои 

ответы. Поскольку в ходе уроков истории возникает объективная необходимость запоминать и 

воспроизводить значительное количество исторических фактов, иноязычных имен, временных 

границ, следует учить обучающихся с ЗПР использовать различные средства фиксации 

материала. Это могут быть условные обозначения (символы, схемы, таблицы, лента времени и 

т.д.). 

Срок реализации программы: 2023-28 гг. 

В 2023-24 учебном году данная рабочая программа реализуется в 5а классе 

Основные разделы предмета 5 – 9 классы. 



 программы общего  

История Древнего мира 5а класс 68 часов 

История Средних веков VI-XV вв. 6а класс 23 часа 

От Руси к Российскому государству 6а класс 45 часов 

История Нового времени. Конец XV — XVII в. 7а класс 23 часа 

Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к царству. 7а класс 45 часов 

История Нового времени XVIII в. 8а класс 23 часа 

Россия в конце XVII — XVIII в.: от царства к империи 8а класс 45 часов 

История Нового времени XIХ — начало ХХ в. 9а класс 23 часа 

История России. Российская империя в XIX — начале XX в. 9а класс 45 часов 

Введение в Новейшую историю России 9а класс 17 часов 
 

 

Учебные пособия для реализации рабочей программы: 

История России: 

- Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С.,Токарева А.Я.,/ Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2-х частях – М.: 

Просвещение", 2016, 2018 гг.; 

- Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В,Токарева А.Я./ Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2-х частях- М.: " 

Просвещение" , 2016 г.; 

- Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я./ Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2-х частях-М.:" 

Просвещение", 2016 г.; 

- Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. / Под ред. Торкунова А.В. История России. 

9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2-х частях-М.: " Просвещение", 2017 

г. 

 

Всеобщая история: 

- Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. под ред. Искендерова А.А. Всеобщая история. 

История Древнего мира. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений М.: 

«Просвещение», 2015 г.; 

- Агибалова Е.В.,Донской Г.М. под ред. А.А.Сванидзе. Всеобщая история. История Средних 

веков. 6 класс: Учебник для общеобразовательных организаций /.- 5-е изд. М.:" 

Просвещение",2016, 2018 гг.; 

- Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М Всеобщая история. История нового времени. 7 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций. - М.: " Просвещение", 2017 г.; 

- Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. Нового времени 1800 - 1900 

гг.. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций -М.:" Просвещение", 2018 г.; 

- Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др. / Под ред. Искендерова А.А. Всеобщая 

история. История нового времени.9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций - АО 

"Издательство "Просвещение", 2019 г. 
 

Обществознание 
Адаптированная рабочая программа по обществознанию для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС 

ООО), Федеральной адаптированной образовательной программы основного общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809), 



 

Федеральной программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития и в соответствии 

с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.). 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функции интеграции молодежи в современное общество: учебный предмет позволяет 

последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности современного 

общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с 

основными институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти 

взаимодействия социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях 

его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах 

и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 

идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной 

информации помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально- 

экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование 

метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и 

применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 

общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного “Я”, 

формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места 

в обществе. 

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования 

являются: 

-воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

-развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

-развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в подростковом возрасте, 

становление ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, развитие интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

-формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение учащимися 

знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, 

регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

-владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных источников 

и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства); 

-создание условий   для   освоения   обучающимися   способов   успешного   взаимодействия   с 
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институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе; 

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в семейно- 

бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по обществознанию 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Обществознание», направленные на развитие 

мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности и 

самостоятельности суждений, создание условий для осмысленного выполнения учебной работы, 

формирование умения работать с текстом учебника и самостоятельно пополнять свои знания, в 

том числе из источников внеурочной информации. 

Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении данного учебного предмета, 

это прежде всего связано с особенностями их познавательной деятельности. Для обучающихся 

характерны недостаточный уровень развития логического мышления, затруднения в установлении 

причинно-следственных связей, сниженная память, отставания в развитии речи, слабость 

саморегуляции. В связи с этим обучающиеся замедленно овладевают необходимыми 

обобщенными представлениями и понятиями, испытывают трудности при анализе текста 

учебника. 

На уроках обществознания обучающиеся с ЗПР нуждаются в специально организованной 

помощи, направленной на то, чтобы облегчить им усвоение учебного материала. Для преодоления 

этих трудностей основное внимание должно быть уделено отбору учебного материала в 

соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового уровня. Он должен по 

содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями. Следует облегчить овладение материалом обучающимися с 

ЗПР посредством его детального объяснения с систематическим повтором, использования приемов 

актуализации (визуальная опора, памятка, алгоритм, схема, карта). 

Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение 

объема теоретических сведений, исключение излишней детализации, включение отдельных тем 

или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. Темы для 

ознакомительного изучения в программе выделены курсивом. Объём основного содержания по 

предмету сокращается несущественно за счёт устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Обществознание» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 

образовательными потребностями. Необходимо усилить виды деятельности, специфичные для 

обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование 

дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорные таблицы). Для развития 

умения делать выводы обучающимися с ЗПР необходимо использовать опорные слова и клише. 

Необходимо обучать подростков составлению тезисов и конспектов. При закреплении изученных 

тем полезно использовать такие виды деятельности как моделирование ситуаций социального 

взаимодействия, разбор фрагментов фильмов, обсуждение новостной информации в СМИ, 



географического   образования,   принятой38на   Всероссийском   съезде   учителей   географии   и  

подготовка сообщения на заданную тему с поиском необходимой информации, коллективные 

проектные работы. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. В 

учебнике по обществознанию имеется словарь терминов, которые изучаются в данном курсе. При 

работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, 

уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо включение 

слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике обучающихся. Обязательна 

визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации 

терминологии. 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее 

количество времени на четыре года обучения составляет 136 академических часов. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

Срок реализации программы: 2023-28 гг. 

Основные разделы предмета 6 – 9 классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные пособия для реализации рабочей программы: 

-Обществознание, 6 класс/ Петрунин Ю.Ю., Логунова Л.Б., Рыбакова М.В. и другие; под редакцией 

Никонова В.А., Общество с ограниченной ответственностью «Русское слово - учебник». 

- Обществознание, 7 класс/ Пушкарева Г.В., Судас Л.Г. и другие; под редакцией Никонова В.А., 

Общество с ограниченной ответственностью «Русское слово - учебник». 

- Обществознание, 8 класс/ Лексин И.В., Черногор Н.Н.; под редакцией Никонова В.А., Общество с 

ограниченной ответственностью «Русское слово - учебник» 

- Обществознание, 9 класс/ Кудина М.В., Чурзина И.В.; под редакцией Никонова В.А., Общество с 

ограниченной ответственностью «Русское слово - учебник». 

 

География 
Адаптированная рабочая программа по географии для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС 

ООО), Федеральной адаптированной образовательной программы основного общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809), Федеральной рабочей 

программы основного общего образования «География», Федеральной программы воспитания, с 

учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития и с учётом Концепции 

Человек и его социальное окружение 6а класс 22 часа 

Общество, в котором мы живём 6а класс 12 часов 

Социальные ценности и нормы 7а класс 12 часов 

Человек как участник правовых отношений 7а класс 9 часов 

Основы российского права 7а класс 13 часов 

Человек в экономических отношениях 8а класс 22 часов 

Человек в мире культуры 8а класс 12 часов 

Человек в политическом измерении 9а класс 12 часов 

Гражданин и государство 9а класс 12 часов 

Человек в системе социальных отношений 9а класс 10часов 
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утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

24.12.2018 года. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся с ЗПР средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам 

и темам курса, дает распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся с ЗПР и их особых образовательных 

потребностей; определяет возможности предмета для реализации требований к результатам 

освоения программы основного общего образования, требований к результатам обучения 

географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

География - предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития 

природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия 

природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание географии на уровне основного общего образования является базой для 

реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, 

теорий, законов и гипотез на уровне среднего общего образования, базовым звеном в системе 

непрерывного географического образования, основой для последующей уровневой 

дифференциации. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

-воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического 

мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных комплексах, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о 

способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 

формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов сети Интернет, для описания, характеристики, объяснения и 

оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

-формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности 

в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих 

в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

-формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по 

направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьезной базы географических 

знаний. 
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Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают коррекционные 

задачи учебного предмета “География”, направленные на развитие мыслительной (в том числе 

знаково-символической) и речевой деятельности; повышение познавательной активности; 

формирование умения самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, использовать 

схемы, шаблоны, алгоритмы учебных действий; создание условий для осмысленного выполнения 

учебной работы. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по географии 

Обучение учебному предмету «География» необходимо строить на создании оптимальных 

условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Важнейшим является 

соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, зависящего от 

уровня сформированности их учебно-познавательной деятельности, произвольной регуляции, 

умственной работоспособности, эмоционально-личностных особенностей и направленности 

интересов: 

-ориентация педагогического процесса на развитие всех сторон личности обучающегося с 

ЗПР, наиболее важных психических функций, их качеств и свойств; 

-преодоление речевого недоразвития на материале курса географии (накопление 

словарного запаса, овладение разными формами и видами речевой деятельности); 

-использование и коррекция самостоятельно приобретенных обучающимися представлений 

об окружающей природной действительности, дальнейшее их развитие и обогащение; 

-учет индивидуальных особенностей и интересов; 

-создание комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, повышения познавательной активности обучающихся 

с ЗПР; 

-использование специальных методов, приемов, средств, обходных путей обучения; 

-создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

-усиление краеведческой составляющей в содержании изучаемого материала. 

Краеведческая основа материала усиливает воспитательное воздействие содержания 

предмета, «приближает» его к обучающемуся. Изучение своего края обеспечивает режим 

«включенности» обучающегося в сюжет урока, и потому краеведческая составляющая в 

содержании географии обладает высокими мотивирующими качествами. Формы проведения 

уроков географии по освоению краеведческого содержания, отличные от традиционных (очная и 

виртуальная экскурсия, полевая практика, практикум, исследовательская лаборатория и др.), 

позволяют комплексно воздействовать на обучающегося: активизировать способы восприятия 

новой информации, воображение, чувственный опыт, облегчить осуществление обратной связи 

между педагогом и обучающимся, а в конечном итоге – создать условия для роста качества 

образовательного процесса. 

Учет региональных (краеведческих) особенностей обеспечивает достижение системного 

эффекта в общекультурном, личностном и познавательном развитии обучающихся за счет 

использования педагогического потенциала региональных (краеведческих) особенностей 

содержания образования. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с 

принципом доступности при сохранении общего базового уровня. По содержанию и объему 
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материал должен быть адаптированным для обучающихся с ЗПР. Учитывая особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР программа построена по линейно- 

концентрическому принципу, предусматривает повторяемость тем. Ряд тем постепенно 

усложняется и расширяется от 5 к 9 классу, что способствует более прочному усвоению 

элементарных географических знаний обучающимися с ЗПР. Также в программе предусмотрено 

включение отдельных тем или целых разделов для обзорного или ознакомительного изучения. 

Данные темы выделены в содержании программы курсивом. Определение количества часов на 

изучение отдельных тем зависит от контингента обучающихся класса. 

Особую сложность составляет формирование опыта пространственного анализа и синтеза, 

поэтому акцент в коррекционно- образовательной работе следует сделать на развитие у 

обучающихся с ЗПР словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно 

рассуждать, делать выводы. В данной связи должна быть четко организована деятельность 

обучающихся на уроке. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «География» 

Для преодоления трудностей в   изучении   учебного   предмета «География» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям обучающихся 

с ЗПР. Следует усилить виды деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, 

обеспечивающие осмысленное  усвоение содержания образования по предмету 

«География»: усиление предметно-практической деятельности; чередование видов деятельности, 

задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, 

образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для развития умения делать выводы необходимо 

использовать опорные слова и клише. Особое внимание следует уделить обучению 

структурированию материала: составлению рисуночных и вербальных схем, таблиц с 

обозначенными основаниями для классификации и наполнению их примерами и др. 

На уроках географии широко используются метод практических работ, работа с атласом и 

контурными картами, которые способствует развитию и коррекции мышления, памяти, внимания, 

речи, моторики, пространственной ориентировки и активизации познавательной деятельности. 

Практические работы позволяют формировать у обучающихся с ЗПР более прочные знания по 

предмету и способствуют овладению практическими умениями и навыками, которые необходимы 

им для самостоятельной жизни. 

Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР при обучении географии: 

-работа с текстом учебника, учебного пособия, научной/научно- популярной информацией 

(составить план, схему, заполнить таблицу, найти ответ на вопрос); 

-воспроизведение учебного материала по памяти (с использованием опорных слов, 

понятий, инструкций, плана); 

-работа с определениями, свойствами и другими географическими понятиями; 

-работа с рисунками, таблицами, картами, контурными картами, схемами, таблицами, 

цифровым материалом по конкретному заданию; 

-составление плана помещения, местности по описанию или заданным параметрам; 

-работа со справочными материалами, различными источниками информации, словарем 

терминов; 

-конспектирование статей из дополнительного материала; 

-анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок; 

-составление плана и последовательности действий. 
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Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. При 

работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых 

слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо 

включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике обучающихся 

с ЗПР. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 

актуализации терминологии. 

Место учебного предмета «география» в учебном плане 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 

классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

Срок реализации программы: 2023-28 гг. 

В 2023-24 учебном году данная рабочая программа реализуется в 5 классе. 
 

№ п/п Основные разделы 5 класса 

1 Географическое изучение Земли 

2 Изображения земной поверхности 

3 Земля — планета Солнечной системы 

4 Оболочки Земли 
 

 
№ п/п Основные разделы 6 класса 

1 Оболочки Земли: 
-Гидросфера — водная оболочка Земли 

-Атмосфера — воздушная оболочка Земли 
- Биосфера — оболочка жизни 

 

 
№ п/п Основные разделы 7 класса 

1 Главные закономерности природы Земли 

2 Человечество на Земле 

3 Материки и страны 
№ п/п Основные разделы 8 класса 

1 Географическое пространство России 

2 Природа России 

3 Население России 
 

 
№ п/п Основные разделы 9 класса 

1 Хозяйство России 

2 Регионы России 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обязательные учебные материалы для ученика: 
-учебники: Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др.. География. Начальный курс. 5- 

6класс. «Полярная звезда».Душина А. В. География 7 класс «Вента-Граф». Алексеев А. И. 

География России. 8 класс «Дрофа». География России. 9 класс «Дрофа». 

Методические материалы для учителя: 

- География. Курс. 5-9 классы. Методическое пособие. Автор: А.А. Летягин. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет: 

https://resh.edu.ru/
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Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Адаптированная рабочая программа предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» для обучающихся с задержкой психического развития(далее — ЗПР) на уровне 

основного общего образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 

г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (далее — ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного 

общего образования по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

Федеральной программы воспитания, с учетом проверяемых требований к результатам освоения 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Общая характеристика учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

Содержание учебного предмета направлено на формирование нравственного идеала, 

гражданской идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к 

Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 

Расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием ценностного отношения к изучаемым 

явлениям: внутренней установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам 

поведения и взаимоотношений в обществе, ценить и гордиться своей Родиной, проявлять уважение 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, бережно относиться к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации. 

Содержание предмета представлено через актуализацию макроуровня (Россия в целом как 

многонациональное, поликонфессиональное государство, с едиными для всех законами, 

общероссийскими духовно- нравственными и культурными ценностями) на микроуровне 

(собственная идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, 

этнической и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как личность). 

Предмет имеет интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и 

социализацию подростка при особом внимании к его социально-эмоциональному развитию. В этой 

связи учебный предмет играет большую роль в формировании сферы жизненной компетенции 

обучающихся с ЗПР, создавая предпосылки для формирования целостной картины общества, 

основ духовной культуры, общероссийской гражданской и культурной идентичности, 

патриотизма, социальной ответственности. Осмысление и применение полученных на уроках 

знаний позволит продуктивно решать типичные задачи в области социальных отношений, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере, соотносить собственное поведение и 

поступки других людей с нравственными ценностями и принятыми в российском обществе 

правилами и нормами. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Овладение учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

осмысление и усвоение информации морально-нравственного характера представляет 

определенную сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями их эмоционально-

волевой сферы, мыслительной деятельности, недостаточностью общего запаса знаний, 

пониженным познавательным интересом к предметному и социальному миру, низким уровнем 

речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» необходима адаптация объема и характера учебного 

материала к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР: учебный материал преподносить 

небольшими порциями, изыскивать способы адаптации трудных заданий; 
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опоры (схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой  

применять алгоритмы, дополнительную визуальную поддержку, опорные схемы при решении 

учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; использовать разностороннюю 

проработку учебного материала, стимулировать применение навыков и компетенций в различных 

жизненных ситуациях; увеличить долю практико- ориентированного материала, связанного с 

жизненным опытом обучающегося с ЗПР; использовать разнообразие и вариативность 

предъявления и объяснения учебного материала при трудностях в усвоении и переработке 

информации. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственнойкультуры 

народов России» 

Общие цели изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» представлены в соответствующей рабочей программе основного общего 

образования. 

Специальной целью предмета является приобщение обучающихся с ЗПР к культурному 

наследию народов России, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, 

воплощенным в религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях 

(нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина 

России, любящего свое Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся с ЗПР о культуре и духовных 
традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при освоении программы 
начального общего образования; 

 формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов России, их роли 
в культуре, истории российского общества; 

 формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение своих 
поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед семьей, страной; 

 воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и религиозным 
традициям своего и других народов России, толерантное отношение к людям другой культуры; 

 развитие информационной культуры обучающихся с ЗПР. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Основы духовно- нравственной культуры народов 

России», направленные на социально- эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой 

деятельности, стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной 

компетентности в разных социальных условиях. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по основам духовно-нравственной 

культуры народов России 

Обучение учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

необходимо строить на создании оптимальных условий для усвоения программного материала 

обучающимися с ЗПР. Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в 

соответствии с принципами доступности при сохранении общего базового уровня. Он должен по 

содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР, освобожден от излишней 

детализации. Необходимо использовать специальные методы и приемы: объяснение с 

систематическим повторением, использование разнообразных приемов актуализации (визуальная 

опора, памятка и т.д.), опору на личный опыт подростка, привлечение краеведческого материала. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 

образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех 

обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для данной 

категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: 

усиление предметно-практической деятельности; чередование видов деятельности; освоение 

материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; 
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отчет о процессе и результате деятельности; выполнение специальных заданий, обеспечивающих 

коррекцию регуляции учебно- познавательной деятельности и контроль собственного результата. 

При закреплении изученных тем полезно использовать такие виды деятельности как обсуждение 

произведений художественной литературы и живописи, фрагментов фильмов; организация 

экскурсий в музеи, к памятникам истории, к местным достопримечательностям; моделирование 

ситуаций социального взаимодействия; подготовка сообщения на заданную тему с поиском 

необходимой информации, коллективные проектные работы. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует   ООП   ООО. Для 

обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы с лексическим материалом по 

предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихся 

соответствующей терминологии. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике 

обучающихся. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная 

поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

Место учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Основы духовно- нравственной культуры народов России» 

входит в предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

являющейся обязательной дляизучения. 

Данная программа направлена на изучение курса «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» в 5-6 классах. 

В целях реализации настоящей программы на изучение курса на уровне основного общего 

образования отводится 34 часа на каждый учебный год, не менее 1 учебного часа в неделю. 

В 2023-24 учебном году данная рабочая программа реализуется в 5а классе 
 

№ п/п Основные разделы 5 класса 

1 «Россия — наш общий дом» 

2 «Семья и духовно-нравственные ценности» 

3 «Духовно-нравственное богатство личности» 

4 «Культурное единство России» 
№ п/п Основные разделы 6 класса 

1 «Культура как социальность» 

2 «Человек и его отражение в культуре» 

3 «Человек как член общества» 

4 «Родина и патриотизм» 

 

Информатика 
Адаптированная рабочая программа по информатике для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС 

ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением ФУМО по 

общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)) (далее – ПАООП ООО ЗПР), 

Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету «Информатика», 

рабочей программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Общая характеристика учебного предмета «Информатика» 

Данная рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся с ЗПР средствами учебного предмета «Информатика» на 

базовом уровне; устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его 

структурирование по разделам и темам курса, определяет распределение его по классам (годам 
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изучения); даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Адаптированная рабочая программа определяет количественные и качественные характеристики 

учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения 

разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных 

работ, государственной итоговой аттестации). 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает: 

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и 
возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

 основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 
управление и социальную сферу; 

 междисциплинарный характер информатики и информационнойдеятельности. 
В процессе изучения информатики у обучающихся с ЗПР формируется информационная и 

алгоритмическая культура; умения формализации и структурирования информации; учащиеся 

овладевают способами представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы), с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; у учащихся формируется представление о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; представление об основных изучаемых понятиях 

(информация, алгоритм, модель) и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление; 

формируются представления о применении знаний по предмету в современном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и 

научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование 

мировоззрения школьника с ЗПР, его жизненную позицию, закладывает основы понимания 

принципов функционирования и использованияинформационных технологий как необходимого 

инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, 

освоенные обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных 

ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов обучения. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Информатика» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Особенностью восприятия и усвоения 

учебного материала по информатике, обусловленной сниженным уровнем развития понятийных 

форм мышления, является то, что абстрактные понятия и логический материал слабо осознается 

обучающимися с ЗПР. Обучающиеся склонны к формальному оперированию данными, они не 

пытаются вникнуть в суть изучаемого понятия и процесса, им малодоступно понимание 

соподчинения отвлеченных понятий и взаимообусловленность их признаков. 

У обучающихся с ЗПР возникают трудности при преобразовании информации из одной 

формы представления в другую без потери ее смысла и полноты. Они испытывают трудности при 

оценивании числовых параметров информационных процессов (объема памяти, необходимого для 

хранения информации). При изучении раздела «Системы счисления» (у них могут возникать 

затруднения при переводе из одной системы счисления в другую. 

При изучении разделов «Разработка алгоритмов и программ», «Алгоритмы и 

программирование. Исполнители и алгоритмы», «Элементы математической логики» 

обучающиеся с ЗПР сталкиваются с трудностью делать логические выводы, строить 

последовательные рассуждения, оформлять блок-схемы и алгоритм записи кода программ, 

переносить данный алгоритм в программу. Также при изучении программирования они не могут 

разобраться с типами данных, не соотносят их с изученными ранее методами кодирования 

информациив компьютере. 

Обучающиеся затрудняются анализировать бессистемные данные даже в простых задачах, 
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оделировании, в том числе о математическом  

они не всегда могут увидеть главное и второстепенное, отделить лишнее, самостоятельно не 

соотносят ситуацию с изученным ранее. 

Обучающимся с ЗПР требуется больше времени на закрепление материала, актуализация 

знаний по опоре при воспроизведении. 

Для   преодоления    трудностей    в    изучении    учебного    предмета «Информатика» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям обчающихся 

с ЗПР: учебный материал преподносится небольшими порциями, происходит его постепенное 

усложнение, используются способы адаптации трудных заданий, некоторые темы изучаются на 

ознакомительном уровне исходя из отбора содержания учебного материала по предмету. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности предмета на уроках широко 
используются демонстрация педагогом практической работы с последующим совместным 

анализом последовательных учебных действий и выработкой алгоритма, усиленная предметно- 

практическая деятельность учащихся, дополнительный наглядно-иллюстративный материал, 

подкрепление выполнения заданий графическим материалом. Особое место отводится работе, 

направленной на коррекцию процесса овладения учащимися умениями самоорганизации учебной 

деятельности. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Информатика» 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 

 формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт 

развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов, информационных 
ресурсов и информационных технологий в условияхцифровой трансформации многих сфер жизни 

современного общества; 

 обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как необходимого 

условия профессиональной деятельности в современном информационном обществе, 
предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более простые 

подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги для 
достижения результата и т. д.; 

 формирование и развитие компетенций, обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с информацией, 
программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения 

информационной безопасности личности обучающегося; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и 

этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в области 
информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

Освоение учебного предмета «Информатики» обучающимися с задержкой психического 

развития направлено на овладение ими основными средствами представления информации, 

необходимыми для решения типовых учебных задач с помощью информационных и 

коммуникационных технологий; знание основных алгоритмических конструкций и умение 

использовать их для построения алгоритмов; формирование у обучающихся с ЗПР начальных 

навыков применения информационных технологий для решения учебных, практико- 

ориентированных и коммуникативных задач. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у обучающихся: 

 понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 
представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой трансформации 

современного общества; 

 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической деятельности, 
для их решения с помощью информационных технологий; умения и навыки формализованного 
описания поставленных задач; 



Практическая работа должна предп4ол8агать формирование у обучающихся с ЗПР навыков  

моделировании; 

 знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения 
алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

 умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из языков 
программирования высокого уровня; 

 умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач; владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 
информационной безопасности; 

 умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

Для обучающихся с ЗПР важным является: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей детей с ЗПР 
средствами ИКТ; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынкетруда; 

 осуществление коррекции познавательных процессов, обучающихся с ЗПР, развитие внимания, 
памяти, аналитико-синтетической деятельности, умения строить суждения, делать 
умозаключения; 

 выработка навыков самоорганизации учебной деятельности обучающихсяс ЗПР; 

 выработка у обучающихся с ЗПР навыка учебной работы по алгоритму, развитие умений 
самостоятельно составлять алгоритм учебных действий; 

 развитие навыков регулирующей роли речи в учебной работе. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяют 

структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических 

разделов: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по информатике 

Обучение учебному предмету «Информатика» строится на создании оптимальных условий 

для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. В связи с этим в содержание рабочей 

программы по информатике внесены некоторые изменения: увеличено количество упражнений и 

заданий, связанных с практической деятельностью учащихся; некоторые темы даются как 

ознакомительные; исключаются задания повышенной сложности; теоретическийматериал 

преподносится в процессе выполнения заданий наглядно- практического характера; учебный 

материал дается небольшими дозами; на каждом уроке проводится актуализация знаний, 

включается материал для повторения. При изучении информатики основное внимание уделяется 

практической направленности, исключается или упрощается наиболее сложный для восприятия 

теоретический материал. 

Процесс изучения учебного предмета строится исходя из особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. Учитывая сниженный объем запоминаемой информации для 

учащихся с ЗПР целесообразно более широко использовать опорные схемы, памятки, алгоритмы, 

тем самым предупреждая неточность воспроизведения и достигая упроченного запоминания путем 

многократного употребления памяток. Практические действия обучающихся следует 

сопровождать речевым отчетом с целью повышения осознанности и речевой саморегуляции. 

Каждый вид учебной деятельности необходимо чередовать с физкультминутками, включая 

гимнастику для глаз, упражнения для снятия напряжения. При выполнениипрактической работы 

на компьютере обучающимся с ЗПР необходимо предлагать подробную инструкционную карту с 

описанием каждого шага выполнения задания. 
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жизненных компетенций, умений использования информационных технологий в повседневной 

жизни, устанавливать связь междузнаниями по предмету и жизненными реалиями. Необходимо 

учитыватьиндивидуальный темп обучающегося с ЗПР, и возможные нарушения нейродинамики 

при планировании объема практической работы. 

Целесообразно проводить уроки комбинированного типа, чтобы теоретический материал 

подкреплялся практикой. Это облегчает восприятие учебного материала обучающимися с ЗПР и 

способствует его прочному запоминанию. 

На уроках информатики целесообразным является постоянное использование материалов 

к урокам, созданных в программе MS Power Point, образовательные интернет порталы 

«Российская электронная школа», Learning Apps и т.д.). 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленныеособыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «Информатика» 

Содержание видов деятельности обучающихся определяется особыми образовательными 

потребностями школьников с ЗПР. Следует усилить виды деятельности, специфичные для данной 

категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: 

усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование 

видов деятельности, за действующих все сенсорные системы; введение дополнительных заданий, 

обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль 

собственного результата. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна включать в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски и др.), культурныеи организационные формы информационного 

взаимодействия компетентных участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для 

обучающихся с ЗПР существенным является приемы работы с лексическим материалом по 

предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихся 

соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, 

обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 

актуализации терминологии. 

Оценка предметных результатов, обучающихся с ЗПР предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и является механизмом для 

восполнения образовательных дефицитов при их возникновении. 

Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Информатика» входит в предметную область 

«Математика и информатика» и является обязательным для изучения. 

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 102 учебных часа 

– по 1 часу в неделю в 7, 8 и 9 классах соответственно. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обязательные учебные материалы для ученика 

• Информатика, 7 класс/ Босова Л.Л., Босова А.Ю., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

• Информатика, 8 класс/ Босова Л.Л., Босова А.Ю., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

• Информатика, 9 класс/ Босова Л.Л., Босова А.Ю., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

Методические материалы для учителя 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 
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https://m.edsoo.ru/7f41646e 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika 

Физика 
Адаптированная рабочая программа по физике для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением ФУМО по общему 

образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)) , Примерной рабочей программы основного 

общего образования по предмету «Физика», Концепции преподавания учебного предмета 

«Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, Рабочей программы воспитания, с учетом распределенных по 

классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной 

образовательнойпрограммы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

Учебный предмет «Физика» является системообразующим для естественнонаучных 

предметов, поскольку физические законы мироздания являются основой содержания курсов 

химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает обучающихся научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природномуи социальному 

миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладения 

мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать свое 

мнение, формированиевозможностей совместной деятельности. 

Изучение физики способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного 

воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета для развития 

жизненной компетенции обучающихся заключается в усвоении основы физических знаний, 

необходимых для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; формировании экологической культуры. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Физика» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение данным учебным предметом 

представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями 

мыслительной деятельности, периодическими колебаниями внимания, малым объемом памяти, 

недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом и низким 

уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Физика» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям данной 

категории обучающихся, учет их особенностей развития: использование алгоритмов, 

внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта, рекомендуемую последовательность изучения 

разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных и психологических особенностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования, определяет минимальный набор опытов, демонстраций, проводимых учителем в 

классе, лабораторных работ, выполняемых обучающимися. 

Методической основой изучения курса «Физика» на уровне основного общего образования 

является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности обучающихся, что очень важно при обучениидетей с ЗПР, для 

которых характерно снижение познавательной активности. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Физика» 
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Общие цели изучения учебного предмета «Физика» представлены в Примерной рабочей 

программе основного общего образования. 

Основной целью обучения детей с задержкой психического развития на данном предмете 

является: повышение социальной адаптации детей через применение физических знаний на 

практике. 

Для обучающихся с ЗПР, так же, как и для нормативно развивающихся сверстников, 

осваивающих основную образовательную программу, доминирующее значение приобретают 

такие цели, как: 

 освоение знаний о методах научного познания природы и формирование на этой основе 
представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 
технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении 

экспериментальныхисследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 
общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство обучающихся с ЗПР с методами исследования объектов иявлений природы; 

 приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 
физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,лабораторные работы и 
экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

 овладение такими понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, 
проблема, гипотеза, теоретический вывод, результатэкспериментальной проверки; 

 понимание отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для 
удовлетворения бытовых, производственных икультурных потребностей человека. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по физике 

Основой обучения обучающихся с ЗПР на предметах естественнонаучногоцикла является 

развитие у них основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение) на 

основе выполнения развивающих упражнений, формирование приемов умственной работы: анализ 

исходных данных, планирование материала, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля, 

а также осуществляется ликвидация пробелов в знаниях, закрепление изученного материала, 

отработка алгоритмов, повторение пройденного. Большое значение придается умению рассказать 

о выполненной работе с правильным употреблением соответствующей терминологии и 

соблюдением логических связей в излагаемом материале. Для обучающихся ЗПР на уровне 

основного общего образования по-прежнему являются характерными: недостаточный уровень 

развития отдельных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), 

сниженный уровень интеллектуального развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, 

низкая успешность обучения. Поэтому при изучении физики требуется целенаправленное 

интеллектуальное развитие обучающихся с ЗПР, отвечающее их особенностям и возможностям. 

Учет особенностей обучающихся с ЗПР требует, чтобы при изучении нового материала 

обязательно происходило многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и 
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вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью; актуализация первичного жизненного опыта 

обучающихся. 

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у 

обучающихся с ЗПР, поэтому теория изучается без выводов сложных формул. Задачи, требующие 

применения сложных математических вычислений и формул, в особенности таких тем, как 

«Механическое движение», «Архимедова сила», «Механическая энергия», 

«Электрические явления», «Электромагнитные явления», решаются в классе с помощью учителя. 

Особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке и организации 

эксперимента, а также проведению (преимущественно на каждом уроке) кратковременных 

демонстраций (возможно с использованием электронной демонстрации). Некоторые темы 

обязательно должны включать опорные лабораторные работы, которые развивают умение 

пользоваться простейшими приборами, анализировать полученные данные. В связи с 

особенностями поведения и деятельности обучающихся с ЗПР (расторможенность, 

неорганизованность) предусмотрен строжайший контроль за соблюдением правил техники 

безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

Большое внимание при изучении физики подростками с ЗПР обращается на овладение ими 

практическими умениями и навыками. Предусматривается уменьшение объема теоретических 

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

ознакомительного или факультативного изучения. Предлагается уменьшение объема 

математических вычислений за счет увеличения качественного описания явлений и процессов 

Достаточное количество времени отводится на рассмотрение тем и вопросов, 

раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, которые хорошо 

известны ученикам из их жизненного опыта. 

Максимально используются межпредметные связи с такими дисциплинами, как география, 

химия, биология, т.к. обучающиеся с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении одного и того же 

учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и 

закреплении полученных знаний и практических умений. Позволяя рассматривать один и тот же 

учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему 

осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических умений. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленныеособыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Физика» 

Примерная тематическая и терминологическая лексика по курсу физики 

соответствует ООП ООО. 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках физики определяется их 

особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих 

для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для 

данной категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по 

предмету: усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; 

освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование 

дополнительной визуальной опоры (схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о процессе 

и результате деятельности; выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию 

регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль собственного результата. 

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим 

материалом по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь 

обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной 

основе, обязательна визуальнаяподдержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 

актуализациитерминологии. 

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, при 

планировании работы ученика на уроке следует придерживаться следующихмоментов: 
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1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать пользоваться планом, 

составленным при подготовке домашнего задания; даватьбольше времени готовиться к ответу у 

доски; разрешать делать предварительныезаписи, пользоваться наглядными пособиями. 

2. По возможности задавать обучающимся наводящие и уточняющие вопросы, которые помогут 

им последовательно изложить материал. 

3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, для своевременного 

обнаружения пробелов в прошедшем материале. 

4. В процессе изучения нового материала внимание учеников обращается на наиболее сложные 

разделы изучаемой темы. Необходимо чаще обращаться кним с вопросами, выясняющими 

понимание учебного материала, стимулироватьвопросы при затруднениях в усвоении нового 

материала. 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Физика» входит в предметную область «Естественные 

науки» и является обязательным для изучения. Содержание учебного предмета «Физика», 

представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной 

основной образовательной программе основного общего образования, Примерной 

адаптированной основной образовательной программе основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Перечень лабораторных работ и опытов сформирован с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках 

основного государственного экзамена по физике и с учётом использования оборудования 

центра образования «Точка роста». Информация об использовании оборудования на 

конкретном уроке содержится в поурочном планировании. 

 

 
 

№ п/п Основные разделы 7 класса 

1 Физика и её роль в познании окружающего мира. 

2 Первоначальные сведения о строении вещества. 

3 Движение и взаимодействие тел. 

4 Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 

5 Работа и мощность. Энергия. 
 

 
 

№ п/п Основные разделы 8 класса 

1 Тепловые явления. 

2 Электрические и магнитные явления. 
 

 
 

№ п/п Основные разделы 9 класса 

1 Механические явления. 

2 Механические колебания и волны 

3 Электромагнитное поле и электромагнитные волны. 

4 Световые явления. 

5 Квантовые явления 

 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обязательные учебные материалы для ученика 

А.В. Пёрышкин. Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 14-е изд., 
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А.В. Пёрышкин. Физика. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 

М. «Дрофа» 

А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник. Физика. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

М. «Дрофа» 

 
Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

https://m.edsoo.ru/7f4181ce 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

https://phys-oge.sdamgia.ru/ 

Биология 
Адаптированная рабочая программа по биологии для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее-ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС 

ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением ФУМО по 

общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)) (далее – ПАООП ООО ЗПР), 

Примерной рабочей программы основного общего образования по учебному предмету 

«Биология», Федеральной программы воспитания, с учетом распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Учебный       предмет         «Биология»          входит          в          предметную          область 

«Естественнонаучные предметы». 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природномуи социальному 

миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладения 

мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать свое 

мнение, формированиевозможностей совместной деятельности. 

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПР 

заключается в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, понимании 

взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы, в развитии умения 

использовать полученные на уроках биологии знания и опыт для безопасного взаимодействия с 

окружающей 

средой; адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для 

себя или для окружающих. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Биология» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «Биология» 

https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://phys-oge.sdamgia.ru/
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представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями 

мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью общего запаса знаний, 

пониженным познавательным интересом, сложностями при определении в тексте значимой и 

второстепенной информации. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Биология» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям 

обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов, 

внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала; 

некоторый материал возможно давать в ознакомительном плане. При изучении биологии 

обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Биология» 

Общие цели изучения учебного предмета «Биология» представлены вПримерной 

рабочей программе основного общего образования. 

Цель обучения данному предмету заключается в формировании у обучающихся с ЗПР 

научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 

биологических системах; овладение базовыми знаниями о живых организмах и их роли в 

природе, о методах познания живой природы и использовании их в практической деятельности; 

воспитанииценностного отношения к здоровью человека и к живой природе. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» являются: 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 
картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решениипроблем необходимости 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 
экологического качества окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Биология», направленные на развитие мыслительной 

и речевой деятельности, повышение познавательной активности, создание условий для 

осмысленного выполнения учебной работы. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по биологии 

Обучение учебному предмету «Биология» необходимо строить на создании оптимальных 
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условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Важнейшим является 

соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, зависящего от 

уровня сформированности их учебно-познавательной деятельности, произвольной регуляции, 

умственной работоспособности, эмоционально-личностных особенностей и направленности 

интересов. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с 

принципом доступности при сохранении общего базового уровня. По содержанию и объему он 

должен быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями. 

Акцент в работе следует сделать на развитии у обучающихся с ЗПР словесно-логического 

мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. Значимая роль в этом 

принадлежит практическим (в том числе лабораторным) работам, организации наблюдений и т.д. 

Важно развивать возможность использования знаково-символическихсредств организации 

познавательной деятельности (построение и декодирование наглядных моделей, отражающих 

основное содержание изучаемого материала). 

Следует активно побуждать обучающихся к самостоятельному поиску информации. 

Поскольку предмет «Биология» обычно вызывает у обучающихся определенный интерес, это 

важно использовать для совершенствования их поисковой активности. 

Большое внимание должно уделяться закреплению изученного материала, в том числе 

специальной актуализации знаний, полученных в предшествующих классах, поскольку без 

подобного повторения и закрепления высок риск «поверхностного обучения», когда сиюминутно 

актуализируемые знания не могут стать основой для их дальнейшего совершенствования. 

В ознакомительном плане даются темы, выделенные в содержании программы курсивом. 

«Общие биологические закономерности» рассматриваются в течение всего периода обучения 

биологии в основной школе(5–9 классы). 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленныеособыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Биология» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках биологии определяется их 

особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих 

для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для 

данной категории обучающихся, обеспечивающие осмысленное усвоение содержания 

образования по предмету «Биология»: усиление предметно-практической деятельности; 

чередование видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение 

материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование 

дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для 

развития умения делать выводы необходимо использовать опорные слова и клише. Особое 

внимание следует уделить обучению структурированию материала: составлению рисуночных и 

вербальных схем, таблиц с обозначенными основаниями для классификации и наполнению их 

примерами и др. 

Продуктивным для закрепления и применения усвоенных знаний, а также развития 

коммуникативных УУД является участие обучающихся с ЗПР в проектной деятельности. При 

организации уроков рекомендуется использовать IT-технологии, презентации, научно- 

популярные фильмы, схемы, в том числе, интерактивные, и другие средства визуализации. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. 
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Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим 

материалом по предмету. При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса 

(раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических 

единиц) необходимо включение слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической 

единицы проводится на основе обращения к этимологии слова и ассоциациям. Каждое новое слово 

включается в контекст, закрепляется в речевой практике обучающихся. 

Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная 

поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Биология          входит в предметную  область 

«Естественнонаучные предметы» и является обязательным для изучения. Учебным планом на 

изучение биологии на базовом уровне отведено 238 учебных часов – по 1 часу в неделю в 5, 6 и 

7 классах, по 2 часа в неделю в 8 – 9 классах. 

В 2023-24 учебном году данная рабочая программа реализуется в 5а классе. 
 

№ п/п Основные разделы 5 класса 

1 Биология — наука о живой природе 

2 Методы изучения живой природы 

3 Организмы — тела живой природы 

4 Организмы и среда обитания 

5 Природные сообщества 

6 Живая природа и человек 
 

 
№ п/п Ос5н7овные разделы 6 класса 

1 Растительный организм 

2 Строение и многообразие покрытосеменных растений 

3 Жизнедеятельность растительного организма 

 

 

 
№ п/п Основные разделы 7 класса 

1 Систематические группы растений 

2 Развитие растительного мира на Земле 

3 Растения в природных сообществах 

4 Растения и человек 

5 Грибы. Лишайники. Бактерии 

 

 
№ п/п Основные разделы 8 класса 

1 Животный организм 

2 Основные категории систематики животных 

3 Одноклеточные животные - простейшие 

4 Строение и жизнедеятельность организма животного 

5 Многоклеточные животные. Кишечнополостные 

6 Плоские, круглые, кольчатые черви 

7 Членистоногие 

8 Моллюски 
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9 Хордовые 

10 Рыбы 

11 Земноводные 

12 Пресмыкающиеся 

13 Птицы 

14 Млекопитающие 

15 Развитие животного мира на Земле 

16 Животные в природных сообществах 

17 Животные и человек 
 

 

№ п/п Основные разделы 9 класса 

1 Человек — биосоциальный вид 

2 Структура организма человека 

3 Опора и движение 

4 Нейрогуморальная регуляция 

5 Внутренняя среда организма 

6 Кровообращение 

7 Дыхание 

8 Питание и пищеварение 

9 Обмен веществ и превращение энергии 

10 Кожа 

11 Выделение 

12 Выделение Размножение и развитие 

13 Органы чувств и сенсорные системы 

14 Поведение и психика 

15 Человек и окружающая среда 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обязательные учебные материалы для ученика: 

-учебники: В.В. Пасечник Биология. 5- 6 класс. М. «Издательство «Просвещение». 

- Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С.; под ред. Пасечника В.В. Биология 7 класс . 

АО «Издательство «Просвещение» 

-Пасечник В.В. Каменский А.А. Швецов Г.Г. Биология . 8 класс М.: «Просвещение» 

Методические материалы для учителя: 

- Биология. 5-9 классы. Методические рекомендации. Автор: В.В.Пасечник. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 
 

https://m.edsoo.ru/7f416720 
 

https://m.edsoo.ru/7f418886 
 

https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f418886


 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

Химия 
Адаптированная рабочая программа по химии для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС 

ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программой основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением ФУМО 

по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)), Примерной рабочей программы 

учебного предмета «Химия» (базовый уровень), Федеральной программой воспитания 

обучающихся при получении основного общего образования, с учетом распределенных по 

классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и элементов содержания, представленных в Универсальном 

кодификаторе по химии, Концепции преподавания учебного предмета «Химия», в 

образовательных организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

Учебный        предмет         «Химия»          входит          в          предметную          область 

«Естественнонаучные предметы». В системе естественнонаучного образования химия как 

учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, 

навыков здорового и безопасного длячеловека и окружающей его среды образа жизни, а также 

в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 

правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных 

в форме, соответствующей возрасту обучающихся и их особым образовательным потребностям. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и 

путей управления имив целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно- молекулярное 

учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с кратким сведениями о строении атома, видах 

химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, 

соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся с ЗПР 

усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химиисреди других наук о 

природе. 

Изучение химии способствует формированию у обучающихся научного мировоззрения, 

освоению общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоению практического применения научных знаний, основанного на межпредметных связях с 

предметами «Окружающий мир», «Физика», «Биология», «География», «Математика» и 

формирует компетенции, необходимые для продолжения образования в области естественных 

наук. 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
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Изучение химии способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного 

воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета для развития 

жизненной компетенции обучающихся с ЗПР заключается в усвоении основы химических 

знаний,необходимых для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного длячеловека и 

окружающей его среды образа жизни; формировании экологической культуры. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Химия» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «Химия» 

представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями 

мыслительной деятельности, периодическими колебаниями внимания, малым объемом памяти, 

недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом и низким 

уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Химия» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям данной 

категории обучающихся, учет их особенностей развития: использование алгоритмов, 

внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала. 

При изучении химии необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной 

основе. 

Теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической деятельности. 

Возможно выделение отдельных уроков на решение задач в связи сосложностью анализа текста 

обучающимися с ЗПР. Органическое единство практической и мыслительной деятельности 

обучающихся на уроках химии способствует прочному и осознанному усвоению базисных 

химических знаний и умений. Особое внимание при изучении химии уделяется изучению 

«сквозных» понятий и формированию навы6к0 структурирования материала. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия» 

Общие цели изучения учебного предмета «Химия» представлены в Примерной рабочей 

программе основного общего образования. Ониактуализированы с учетом новых приоритетов в 

системе основного общего образования, направленности обучения на развитие и саморазвитие 

личности, формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и 

продолжать своё образование самостоятельно в настоящее время является одной из важнейших 

функций учебных предметов, в том числе и «Химии». 

Для обучающихся с ЗПР, так же, как и для нормативно развивающихся сверстников, 

осваивающих основную образовательную программу, доминирующее значение приобретают 

такие цели, как: 

-формирование интеллектуально развитой личности, готовой к сотрудничеству, 

самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро меняющимся 

условиям жизни; 

-направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к самостоятельной 

познавательной деятельности, научным и практическимметодам познания, формирующим 

мотивацию и развитие способностей к химии; 

-обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение для различныхвидов деятельности; 

-формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира наосновании знаний 

и опыта, полученных при изучении химии; 

-формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности химических 

знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности 

в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; 



 

-развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и 

направленности дальнейшего обучения. 

Курс направлен на решение следующих задач, обеспечивающих реализацию личностно- 

ориентированного и деятельностного подходов к обучению химии обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования: 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладениепонятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

-осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

-овладение основами химической грамотности: способностью анализироватьи объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыкамибезопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

-формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

-приобретение опыта использования различных методов изучения веществ, наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

-формирование представлений о значении химической науки и решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по химии 

Обучение учебному предмету «Химия» необходимо строить на создании оптимальных 

условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание 

должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при 

сохранении общего базового уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным 

для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует 

облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения 

с систематическим повтором, многократной тренировкой в применении знаний с 

использованием приемов алгоритмизации и визуальных опор, обучения структурированию 

материала. 

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала имеет опора на 

межпредметные связи вопросов, изучаемых в данном курсе, с такими учебными предметами как 

«География», «Физика», «Биология». Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал 

с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более 

прочному закреплению полученных знаний и практических умений. 

При подготовке к урокам учитель должен предусмотреть формирование у обучающихся 

умений анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый материал, планировать предстоящую 

работу, осуществлять самоконтроль. Необходимо постоянно следить за правильностью речевого 

оформления высказываний обучающихся с ЗПР. 

В связи с особенностями поведения и деятельности обучающихся с ЗПР 

(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль соблюдения правил 
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техники безопасности при проведении лабораторных работ в химическом кабинете. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Химия» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках химииопределяется их 

особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих 

для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные 

для данной категории   обучающихся,   для обеспечения осмысленного освоения содержания 

образования по предмету: усиление предметно-практической деятельности с активизацией 

сенсорных систем; чередование видов деятельности, задействующих различные сенсорные 

системы; освоение материала с опорой на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры 

(планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для развития у обучающихся с ЗПР 

умения делать выводы, формирования грамотного речевого высказывания 

необходимо использовать опорные слова и клише. Особое внимание следует уделить 

обучению структурированию материала: составление рисуночных и вербальных схем, 

составление таблиц, составление классификации с обозначенными основаниями 

для классификации и наполнение их примерами и др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. 

Для обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы с лексическим материалом 

по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихся 

соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, 

обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 

актуализации терминологии. 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Химия» входит в предметную область 

«Естественнонаучные предметы» и является обязательным для изучения. 

Учебным планом на её изучение отведено 136 учебных часов – по 2 ч в неделю в 8 и 9 

классах соответственно. 

При проведении практических, исследовательских работ, фронтальных 

демонстраций используется оборудование центра образования «Точка роста». 

Информация об использовании оборудования на конкретном уроке содержится в поурочном 

планировании. 

В 2023-24 учебном году данная рабочая программа реализуется в 8 классе. 
 

 
№ п/п Основные разделы 8 класса 

1 Первоначальные химические понятия 

2 Важнейшие представители неорганических веществ 

3 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

№ п/п Основные разделы 9 класса 

1 Вещество и химические реакции 

2 Неметаллы и их соединения 

3 Металлы и их соединения 

4 Химия и окружающая среда 

 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обязательные учебные материалы для ученика 



 

Химия, 8 класс/ Габриелян О.С. Издательство "Просвещение" 

 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 

https://m.edsoo.ru 

Изобразительное искусство 

 
Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству для    обучающихся 

с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101)(далее – ФГОС 

ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением ФУМО 

по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)), Примерной рабочей программы 

основного общего образования по предмету «Изобразительное искусство», а 

также на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленных в Федеральной программе воспитания. 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Основное   содержание   учебного   предмета «Изобразительное искусство», в рамках 

адаптированной основной образовательной программы  основного общего образования 

обучающихся с ЗПР, направлено на приобщение обучающихся к  искусству  как 

духовному опыту поколений,   овладениеспособами художественной   деятельности, 

развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей. В  рамках курса 

обучающиеся с ЗПР получают представление об изобразительном искусстве как целостном 

явлении. 

Содержание образования по предмету предусматривает два вида деятельности 

обучающихся: восприятие произведений искусства и собственную художественно-творческую 

деятельность. Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни 

человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать 

преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается 

собственный эмоциональный опыт общения обучающегося с произведениями искусства, что 

позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Художественная деятельность обучающихся на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объёме; декоративная и конструктивная работа; 

восприятие явлений действительности ипроизведений искусства; обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся 

экскурсии в музеи; используются видеоматериалы о художественных музеях и картинных 

галереях. 

Основой реализации содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» 

является реализация деятельностного подхода, что позволяет для обучающихся с ЗПР: 

-придавать результатам образования социально и личностно значимый характер; 

-прочно усваивать учащимися знания и опыт разнообразной деятельности, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

-существенно повышать мотивацию и интерес к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 
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-обеспечивать условия для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Общие цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» представлены 

в рабочей программе основного общего образования по предмету «Изобразительное искусство». 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные цели и задачи учебного предмета «Изобразительное искусство», направленные 

на социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности, 

стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной компетентности 

вразных социальных условиях. 

 

Цель: развитие визуально-пространственного мышления обучающихся с ЗПР как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Задачи: 

-формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия визуального образа 

реальности и произведений искусства; 

-освоение художественной культуры как формы материального выраженияв пространственных 

формах духовных ценностей; 

-формирование понимания эмоционального и ценностного смыславизуально пространственной 

формы; 

-развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределённости; 

-формирование активного, заинтересованного отношения к традициямкультуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и в понимании красоты человека; 

-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

-овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе 

его эмоционально- нравственной оценки; 

-овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой 

и производственной среды. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по изобразительномуискусству 

Содержание по предмету «Изобразительное искусство» рассчитано на обучающихся с 

ЗПР 5–7-х классов и адаптировано для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей. В этом возрасте у обучающихся с ЗПР продолжают наблюдаться 

некоторые особенности в развитии двигательной сферы, нарушения произвольной регуляции 

движений, недостаточная четкость и координированность непроизвольных движений, трудности 

переключения и автоматизации. Это приводит к затруднениям при выполнении практических 

работ, в связи с чем педагогу необходимо снижать требования при оценивании качества 

выполнения самостоятельных работ, предлагать ученикам больше времени на выполнение 

практической работы. Познавательная деятельность характеризуется сниженным уровнем 



 

активности и замедлением переработки информации, обеднен и узок кругозор представлений об 

окружающем мире и явлениях. Поэтому при отборе произведений искусства, с которыми 

знакомятся ученики с ЗПР, следует отдавать предпочтение предметам и явлениям из их 

повседневного окружения, избегать непонятных абстрактных изображений, опираться на личный 

опыт ученика. Важно сокращать объем теоретических сведений; включать отдельные темы или 

целые разделы в материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Изобразительное искусство» 

При  работе  на  уроке  следует  отдав6а5ть предпочтение  практическим  методам  обучения: 

показу, упражнениям. Выполнение практической работы обязательно должно сопровождаться 

речевым отчетом ученика о выполненной работе, способствовать развитию речи, умению 

составлять связное речевое высказывание. Следует использовать в ходе урока алгоритмы, 

картинные и письменные планы выполнения работы, перед выполнением практической работы 

желательным является проведение подробного анализа предстоящей работы, составление плана 

ее реализации. С целью формирования личностных компетенций у обучающихся с ЗПР следует 

предусматривать чередование уроков индивидуального практического творчества и уроков 

коллективной творческой деятельности. Совместная творческая деятельность учит обучающихся 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего 

творчества и уверенность в своих силах. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную 

область «Искусство». Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как 

система тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5–7 классов программы 

основного общего образования в объёме 102 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю 

в качестве инвариантных. Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован 

по восходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения 

умений обучающихся с ЗПР. 

В 2023-24 учебном году данная рабочая программа реализуется в 5а классе. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обязательные учебные материалы для ученика 

• Изобразительное искусство, 5 класс/ Горяева Н.А., Островская О.В.; под редакцией 

Неменского Б.М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Изобразительное искусство, 6 класс/ Неменская Л.А.; под редакцией Неменского Б.М., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Изобразительное искусство, 7 класс/ Питерских А.С., Гуров Г.Е.; под редакцией Неменского 

Б.М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Изобразительное искусство, 7 класс/ Шпикалова Т.Л., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и 

другие; под редакцией Шпикаловой Т.Л., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

Музыка 
Адаптированная рабочая программа по музыке для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. Номер 64101) (далее – ФГОС 

ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением ФУМО 

по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)), рабочей программы по предмету 

«Музыка» на уровне основного общего образования, федеральной программы воспитания, с 

учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

-приобщение обучающихся с ЗПР к музыке, осознание через музыку жизненных явлений, 

раскрывающих духовный опыт поколений; 

-расширение музыкального и общего культурного кругозора обучающихся;воспитание их 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своегонарода и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

-развитие творческого потенциала, ассоциативно-образного мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

-развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведения 

искусства по законам гармонии и красоты; 

-овладение основами музыкальной грамотности с опорой на специальную терминологию и 

ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту, способствующей 

эмоциональному восприятию музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью. 

В рамках   продуктивной   музыкально-творческой   деятельности   учебный   предмет 

«Музыка» способствует формированию у обучающихся с ЗПР потребности во взаимодействии 

с музыкой в ходе дальнейшего духовно- нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли 

музыки в жизниотдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, рекомендованных образовательной 

организации. Музыкальный и теоретический материал модулей, связанных с народным 

музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 

Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетического развития и 

духовно-нравственного воспитания обучающихся с ЗПР и в то же время обнаруживает 

существенный коррекционный потенциал. В процессе обучения учитываются особенности 

развития обучающихся с ЗПР, препятствующие освоению учебного предмета. Снижение 

развития понятийно- абстрактного мышления затрудняет у обучающихся с ЗПР понимание 

художественного смысла музыкального произведения и его анализ. Им тяжело воспринимать 

сложную мелодию, в то время как простые воспринимаются легче. 

Недостаточность аналитико-синтетической деятельности и особенности осмысленного 

восприятия осложняют различение на слух музыкальных инструментов и их звучания. 

Нарушения в развитии эмоциональной сферывлияют на восприятие настроения музыкального 

произведения, его эмоционально-образного содержания. Обучающиеся с ЗПР затрудняются в 

различении тонких эмоциональных граней музыки, передаваемого композитором характера 

музыкального произведения. Ограниченный словарный запас препятствует вербальному 

выражению переживаемых чувств по прослушанному музыкальному произведению. 

Ослабленная память обучающихся с ЗПР, снижение ее объема может затруднять запоминание 

текстапесен и теоретический материал с соответствующей терминологией. 



 

Поэтому коррекционная направленность уроков музыки предполагает включение 

заданий на развитие внимания, приемов запоминания, ассоциативно- образного мышления, 

чувства ритма. Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Музыка» необходим 

подбор эмоционально привлекательного и доступного музыкального материала, дополнительная 

визуализация и наглядность при изучении теоретического материала, регулярная смена  видов  

деятельности  на6у7роке,  поощрение  любых  проявлений  активности, 

включение специальной речевой работы по разъяснению новых терминов и пополнению словаря. 

Особое значение следует уделять обеспечению эмоциональной привлекательности занятий. 

Личностное, коммуникативное, социальное развитие обучающихся с ЗПР определяется 

стратегией организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности. 

Важным становится поощрение инициативы обучающегося с ЗПР включаться в музыкально-

творческую деятельность класса и образовательной организации, внимание и уважение к 

музыкальным увлечениям учащихся. 

Цель изучения учебного предмета «Музыка» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, 

развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы – воспитание музыкальной культурыкак части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный 

анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение 

через творчество). 

Специальной целью реализации программы предмета «Музыка» в отношении 

обучающихся с ЗПР является расширение их музыкальных интересов, обеспечение 

интеллектуально-творческого развития, развитие активного познавательного поиска в сфере 

искусства, стимулирование самостоятельности в освоении различных учебных действий. 

Достижение перечисленных выше целей обеспечивается решением следующих задач: 

-формирование музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры, освоение музыкальнойкартины мира; 

-воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием, эмоционально- 

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

-развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала,художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

-развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие музыкальной 

памяти и слуха, ассоциативного мышления,фантазии и воображения; 

-освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи 

с различными видамиискусства и жизнью; 

-развитие творческих способностей учащихся, овладение художественно- практическими 

умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушание 

музыки, пение, музыкально-пластическое движение, драматизации музыкальных произведений, 

музыкально-творческой практике с применением информационно- коммуникативных 
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технологий); 

-передача положительного духовного опыта поколений,сконцентрированного в музыкальном 

искусстве в его наиболее полном виде; 

-коррекция и развития эмоциональной сферы обучающегося с ЗПРпосредством приобщения к 

музыке, выражения своих эмоций через восприятие музыкальных произведений, переживание и 

осознание своих чувств через проживание музыкального образа; 

-коррекция и развитие памяти, ассоциативно-образного мышления посредством заучивания 

музыкального материала и текстов песен, понимания средств музыкальной выразительности; 

-совершенствование речевого дыхания, правильной артикуляции звуков, формирование 

способности вербального выражения чувств, обогащение словаря. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по музыке 

Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 

принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 

обучающегося возникает интерес к художественной деятельности вообще и музыке в частности. 

Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь эстетическому и 

духовно-нравственному развитию, воспитанию патриотизма. Кроме того, учитель музыки 

должен поддерживать тесную связь с другими участниками сопровождения (учителем по 

основным предметам, педагогом- психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом). 

Они помогут определить индивидуальные особенности обучающихся с ЗПР и учитывать их в 

образовательном процессе, подбирать средства обучения в соответствии с образовательными 

потребностями каждого ученика. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Музыка» 

Основными видами учебной деятельности обучающихся с ЗПР являются: слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально- пластическое движение, 

драматизация музыкальных произведений. Примерная тематическая и терминологическая 

лексика соответствует ПООП ООО. Для обучающихся с ЗПР существенным является приемы 

работы с лексическим материалом по предмету «Музыка». Проводится специальная работа по 

введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые 

термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы 

работы с определением, опорные схемы для актуализациитерминологии. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 

учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Структура программы по предмету «Музыка» 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

начального образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всегокурса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»;модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»;модуль № 7 «Жанры 

музыкального искусства»;модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 



 

модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления». 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 

«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 

класс по 34 часа в год (1 час в неделю). Всего 136 часов за весь курс обучения. 

В 2023-24 учебном году данная рабочая программа реализуется в 5а классе. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обязательные учебные материалы для ученика 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Музыка. 5 класс Учебник для общеобразовательных учреждений. 

М. «Просвещение» 

• Музыка, 6 класс/ Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

• Музыка, 7 класс/ Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

• Искусство: Музыка, 8 класс/ Науменко Т.И., Алеев В.В., Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРОФА»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Адаптированная рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 

287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 

64101) (далее – ФГОС ООО), Федеральной адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный № 70809), Федеральной рабочей программы основного общего образования 

«Основы безопасности жизнедеятельности», Федеральной программы воспитания, с учетом 

распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития   и с учётом Концепции преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (утверждена Решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации, протокол от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн). 

Программа ОБЖ позволит педагогическому работнику построить освоение содержания в 

логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной 

ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность 

приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ обеспечивает: 

-ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

-прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 

образования; 

-возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
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последующей жизни; 

-выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; 

-реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение, 

способствующее формированию практических умений и навыков. 

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на 

уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего 

общего образования: 

модуль № 1 “Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе”; 

модуль № 2 “Безопасность в быту”; 

модуль № 3 “Безопасность на транспорте”; 

модуль № 4 “Безопасность в общественных местах”; 

модуль № 5 “Безопасность в природной среде”; 

модуль № 6 “Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний”; 

модуль № 7 “Безопасность в социуме”; 

модуль № 8 “Безопасность в информационном пространстве”; 

модуль № 9 “Основы противодействия экстремизму и терроризму”; 

модуль №10 “Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения”. 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

основного общего образования Программа ОБЖ предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 

безопасной жизнедеятельности: “предвидеть опасность, по возможности ее избегать, при 

необходимости действовать”. 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и 

опасностей: 

-помещения и бытовые условия; 

-улица и общественные места; 

-природные условия; 

-коммуникационные связи и каналы; 

-объекты и учреждения культуры и другие. 

Программой ОБЖ предусматривается использование практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажерных 

систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на 

учебных занятиях должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные 

технологии не способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 

региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 

(критичные изменения климата, негативные медико-биологические, экологические, 

информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов 

безопасности, их значение не то7л1ько для самого человека, но также для общества и 
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государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остается 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, 

воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность 

совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ 

определяется системообразующими документами в области безопасности: Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 

от 2 июля 2021 г. № 400), Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646), Национальные цели развития 

Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21 

июля 2020 г. № 474), государственная программа Российской Федерации “Развитие образования” 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642). 

ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение 

необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, 

формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением 

других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория 

безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного видения 

всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать 

оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также 

актуализировать для обучающихся построение адекватной модели индивидуального безопасного 

поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ входит в 

предметную область “Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности”, 

является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся с ЗПР умений 

распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать 

сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой 

подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья 

человека, формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, 

предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для 

успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, 

способствует проведению мероприятий профилактического характера в сфере безопасности. 

Целью изучения ОБЖ на уровне основного общего образования является формирование у 

обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

-способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе понимания 

необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и 

возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 



 

знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного 

поведения при их проявлении; 

-сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 

безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

-знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 

направленные на развитие мыслительной деятельности, повышение познавательной 

активности, формирование саморегуляции деятельности и коммуникативных навыков. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» необходима адаптация объема и характера учебного материала к 

познавательным возможностям обучающихся с ЗПР: учебный материал необходимо 

преподносить небольшими порциями, усложняя его постепенно, изыскивать способы адаптации 

трудных заданий, некоторые темы давать как ознакомительные (в программе они выделены 

курсивом); теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической 

деятельности по решению учебных задач (через решение ситуационных задач, практических 

навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных в 

повседневной жизни опасных ситуаций). Органическое единство практической и мыслительной 

деятельности обучающихся на уроках ОБЖ способствует прочному и осознанному 

формированию жизненных компетенций. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» позволяет 

обучающимся с ЗПР получить систематизированное представление о личном здоровье, здоровом 

образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке 

влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного 

поведения с учетом своих возможностей. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Содержание видов деятельности определяется особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ЗПР. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех 

обучающихся видов деятельности следует усилить специфичные для данной категории 

подростков, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: 

усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование 

видов деятельности; введение дополнительных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции 

учебно-познавательной деятельности и контроль собственного результата. 

При изучении материала по ОБЖ целесообразно давать алгоритм ответа или наводящие 

вопросы, использовать план, составленный при подготовке домашнего задания, которые помогут 

последовательно изложить материал; упражнения, направленные на отработку плохо усвоенного 

материала, обсуждение ошибок и их устранение. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. 

Для обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы с лексическим материалом по 

предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихся 

соответствующей   терминологии.   Изучаем7ы3е   термины   вводятся   на   полисенсорной   основе; 
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обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 

актуализации терминологии. 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане 

Изучение учебного предмета ОБЖ предусматривается в течение двух лет, в 8–9 классах 

по 1 часу в неделю. Всего на изучение предмета ОБЖ отводится 68 часов, из них по 34 часа в 

каждом классе. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обязательные учебные материалы для ученика 

• Основы безопасности жизнедеятельности, 8-9 классы/ Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В. и другие, Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Методические материалы для учителя 

ОБЖ. 7-9 классы. Методическое пособие. Н. Ф. Виноградова 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 

https://lib.myschool.edu.ru 
https://m.edsoo.ru/7f419506 

 

Технология 
Программа по технологии интегрирует знания по разным учебным предметам и является 

одним из базовых для формирования у обучающихся функциональной грамотности, технико- 

технологического, проектного, креативного и критического мышления на основе практико- 

ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в реализации содержания. 

Программа по технологии знакомит обучающихся с различными технологиями, в том числе 

материальными, информационными, коммуникационными, когнитивными, социальными. В 

рамках освоения программы по технологии происходит приобретение базовых навыков работы с 

современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с 

миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Программа по технологии раскрывает содержание, адекватно отражающее смену 

жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и 

самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D- 

моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки 

материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и системы 

автоматического управления; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики, 

строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, метапредметные и 

личностные результаты. 

Стратегическими документами, определяющими направление модернизации содержания 

и методов обучения, являются ФГОС ООО и Концепция преподавания предметной области 

«Технология». 

Основной целью освоения технологии является формирование технологической 

грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления. 

Задачами курса технологии являются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология»; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 

https://lib.myschool.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f419506


 

исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и строится на 

неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создаёт возможность применения научно- 

теоретических знаний в преобразовательной продуктивной деятельности, включения 

обучающихся в реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, 

воспитания культуры личности во всех её проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, 

экологической, технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, 

предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды 

труда и готовности принимать нестандартные решения. 

Основной методический принцип программы по технологии: освоение сущности и 

структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания – построения и 

анализа разнообразных моделей. 

Программа по технологии построена по модульному принципу. 

Модульная программа по технологии – это система логически завершённых блоков 

(модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных 

результатов, предусматривающая разные образовательные траектории её реализации. 

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули и вариативные. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Модуль «Производство и технологии» 

Модуль «Производство и технологии» является общим по отношению к другим модулям. 

Основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, что позволяет 

осваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического 

подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные 

составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в 

информацию и информации в знание в условиях появления феномена «больших данных» 

является одной из значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий. 

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса технологии на 

уровне основного общего образования. Содержание модуля построено на основе 

последовательного знакомства обучающихся с технологическими процессами, техническими 

системами, материалами, производством и профессиональной деятельностью. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки 

материалов по единой схеме: историко-культурное значение материала, экспериментальное 

изучение свойств материала, знакомство с инструментами, технологиями обработки, 

организация рабочего места, правила безопасного использования инструментов и 

приспособлений, экологические последствия использования материалов и применения 

технологий, а также характеризуются про7ф5ессии, непосредственно  связанные с получением и 



 

обработкой данных материалов. Изучение материалов и технологий предполагается в процессе 

выполнения учебного проекта, результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный 

обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный цикл по освоению технологии 

обработки материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и областями 

применения графической информации, с различными типами графических изображений и их 

элементами, учатся применять чертёжные инструменты, читать и выполнять чертежи на 

бумажном носителе с соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и условными 

графическими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их помощью тексты 

и рисунки, знакомятся с видами конструкторской документации и графических моделей, 

овладевают навыками чтения, выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и 

автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и технических рисунков 

деталей, осуществления расчётов по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения новых 

технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на решение задачи укрепления 

кадрового потенциала российского производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено, в том 

числе, и отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном случае будут 

планируемые предметные результаты за год обучения. 

Модуль «Робототехника» 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в том, что при его 

освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями 

и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания действующих 

моделей роботов интегрировать знания о технике и технических устройствах, электронике, 

программировании, фундаментальные знания, полученные в рамках учебных предметов, а также 

дополнительного образования и самообразования. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа 

модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с освоением методологии 

познания, основой которого является моделирование. При этом связь технологии с процессом 

познания носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить составляющие её 

элементы и открывает возможность использовать технологический подход при построении 

моделей, необходимых для познания объекта. Модуль играет важную роль в формировании 

знаний и умений, необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов 

(предметов), освоения и создания технологий. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на 

производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов управления автоматизированными 

системами и их практической реализации на примере простых технических систем. В результате 

освоения модуля обучающиеся разрабатывают индивидуальный или групповой проект, 

имитирующий работу автоматизированной системы (например, системы управления 

электродви7г6ателем, освещением в помещении и прочее). 



 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои 

биологические циклы. 

В курсе технологии осуществляется реализация межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. Черчение», «3D- 

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической промышленности 

в инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при 

освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», «3D- 

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов»; 

с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями при освоении в 

инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора, хранения, 

преобразования и передачи информации, протекающих в технических системах, использовании 

программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных 

ремёсел в инвариантном модуле «Производство и технологии»; 

с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная техносфера» в 

инвариантном модуле «Производство и технологии». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, – 272 часа: в 5 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа 

в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

В 2023-24 учебном году данная рабочая программа реализуется в 5 

классе 
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№ п/п Основные разделы 5 класса 

1 Производство и технология 

2 Компьютерная графика. Черчение 

3 Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

4 Робототехника 

№ п/п Основные разделы 6 класса 

1 Производство и технология 

2 Компьютерная графика. Черчение 

3 Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

4 Робототехника 

№ п/п Основные разделы 7 класса 

1 Производство и технология 

2 Компьютерная графика. Черчение 

3 Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

4 3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

5 Робототехника 

6 Вариативный модуль Растениеводство 

7 Вариативный модуль «Животноводство» 
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№ п/п Основные разделы 8 класса 

1 Производство и технология 

2 Компьютерная графика. Черчение 

3 Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

4 3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

5 Робототехника 

6 Вариативный модуль Растениеводство 

7 Вариативный модуль «Животноводство» 

 Основные разделы 8 класса 

1 Производство и технология 

2 Компьютерная графика. Черчение 

3 Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

4 Робототехника 

5 Вариативный модуль «Автоматизированные системы» 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обязательные учебные материалы для ученика 

Д.Г.Копосов Технология. Робототехника 5-6 классы учебник Москва «Просвещение» 

С.А.Бешенков, М.И.Шутикова, С.С.Неустроев, Э.В.Миндзаева, В.Б.Лабутин, 

В.И.Филиппов Технология. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 5-6 
классы Учебник. Москва «Просвещение» 

С.А.Бешенков, М.И.Шутикова, С.С.Неустроев, Э.В.Миндзаева, В.Б.Лабутин, 

В.И.Филиппов Технология. Производство и технологии 5-6 классы Учебник. Москва 
«Просвещение» 

 

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица Технология Учебник 7 класс Москва «Просвещение», 2022 г 

Симоненко В.Д. Электов А.А. Гончаров Б.А. Очинин О.П. Технология 8 класс. М.: 

«Издательский центр «Вентана –граф» 

 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 

https://resh.edu.ru 
 

Физическая культура 
Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную 

конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное 

предметное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, 

способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем 

использовать ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и 

самоактуализации. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 

рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, 

укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей систем 

организма, развития жизненно важных физических качеств. Программа по физической культуре 

обеспечивает преемственность с федеральными рабочими программами начального общего и 

среднего общего образования. 



 

Основной целью программы по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по 

физической культуре данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых 

мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании 

ценностей физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях 

двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется вектором 

развития физических качеств и функциональных возможностей организма, являющихся основой 

укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. 

Существенным достижением данной ориентации является приобретение обучающимися знаний 

и умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированной физической культурой, возможности познания своих физических 

способностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в содействии 

активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения 

мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, 

истории и современному развитию. 

В число практических результатов данного направления входит формирование 

положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями 

физической культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 

образования по физической культуре на уровне основного общего образования является 

воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, 

психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе 

содержания учебного предмета, которое представляется двигательной деятельностью с её 

базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным 

(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая 

культура», придания ей личностно значимого смысла, содержание программы по физической 

культуре представляется системой модулей, которые входят структурными компонентами в 

раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, 

лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, 

плавание. Инвариантные модули в своём предметном содержании ориентируются на 

всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических 

действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ по физической 

культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью 

вариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнению нормативных 

требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение 

их в соревновательную деятельность.  
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Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе 

содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных 

оздоровительных систем. В рамках данного модуля представлено примерное содержание 

«Базовой физической подготовки». 

Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, для 

каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором 

раскрывается вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий, соответствующих возможностям и особенностям обучающихся данного 

возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным содержанием 

учебного предмета и представлены по мере его раскрытия. 

Общее число часов на изучение физической культуры на уровне основного общего 

образования – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе 

– 68  часов (2 часа в неделю). 

Срок реализации программы: 2023-28 гг. 

В 2023-24 учебном году данная рабочая программа реализуется в 5-9 классах. 
 

№ п/п Основные разделы 

1 Знания о физической культуре 

2 Способы самостоятельной деятельности 

3 Физическое совершенствование 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

3.2 Модуль «Гимнастика». 

3.3 Модуль «Лёгкая атлетика». 

3.4 Модуль «Зимние виды спорта». 

3.5 Модуль «Плавание» 

3.6 Модуль «Спортивные игры» 

3.7 Модуль «Спорт» 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обязательные учебные материалы для ученика: 

- М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю.Торочкова и др. ФГОС Физическая культура 5- 6-7 

классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под ред. М.Я.Виленского М. 

«Просвещение» 

В.И. Лях. Физическая культура. 8-9 классы. Учебник для общеобразовательных организаций. 

2-е изд.,  М. «Просвещение» 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 

https://resh.edu.ru 
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