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Аннотации к адаптированным рабочим программам учебных предметов 

ОООдля обучающихся с НОДА, 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 
Рабочая  программа (далее Программа) по предмету «Русский язык» разработана на основе  ФГОС 

ООО, Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), Примерной 

программы воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения Основной образовательной программы основного общего образования. 
 

Пояснительная записка 

 
Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения 

народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык межнационального 
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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 её 

самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

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

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, 

мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования.  

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной грамотности 

как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных 

форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность является системообразующей 

доминантой школьного курса русского языка. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне 

метапредметных и предметных результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», 

«Текст», «Функциональные разновидности языка»). 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Русский язык» используется для решения 

следующих коррекционных задач: развитие импрессивной и экспрессивной речи обучающихся с НОДА, 

направленной на развитие всех ее функций, особенно коммуникативной и познавательной; дальнейшее 

развитие и автоматизация графомоторного навыка, развитие мелкой моторики рук; при отсутствии или 

выраженных ограничениях моторного навыка письма проведение работы по совершенствованию навыка 

пользования различными клавиатурами, как традиционными, так и виртуальными, в процессе выполнения 

письменных упражнений; развитие высших психических функций обучающихся с НОДА на основе учебного 

материала. Содержание предмета «Русский язык» должно обеспечивать связь приобретаемых филологических 

знаний с практической деятельностью и повседневной жизнью учащихся через использование различных 

практических упражнений, имеющих межпредметные связи, и решение проблемных задач. 

 

Цели изучения учебного предмета "Русский язык" 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются:  

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

как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения;  проявление 

сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного 

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

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам 

всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования 

социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

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

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной 

речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;  

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 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 определённых 

закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных 

форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик информационно-
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смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 

 

Принципы  реализации примерной адаптированной рабочей программы 

Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает использование заданий по степени 

нарастающей трудности. Следует подбирать задания, при выполнении которых используются действия 

различных анализаторов: слухового, зрительного, кинестетического.  

Принцип продуктивной обработки информации. В учебный процесс необходимо включать задания, 

предполагающие самостоятельную обработку информации обучающимися с использованием дозированной 

поэтапной помощи педагога. Предварительно учитель обучает работать с информацией по образцу, алгоритму, 

вопросам. Обучающийся осуществляет перенос показанного способа обработки информации на своё 

индивидуальное задание. 

Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор 

материала, когда между составными частями его существует логическая связь, последующие задания. 

Опираются на предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое 

качество образования. Концентрированное изучения материала служит также средством установления более 

тесных связей между специалистами учреждения. 

Принцип доступности предполагает построение обучения на уровне их реальных познавательных 

возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в 

соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами 

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в обучении русскому 

языку учащихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития их экспрессивной речи и мануальных 

навыков, в частности уровень сформированных графомоторных навыков. Учитель в процессе обучения 

определяет возможности учащихся выполнять устные и письменные задания. При выраженных 

дизартирических расстройствах учитель предлагает обучающимся выполнять задания письменно, 

минимизировав устный опрос. Для лучшего усвоения учебного материала при проведении различных видов 

языкового анализа необходимо предлагать пошаговые алгоритмы выполнения заданий. Ограниченный 

жизненный опыт обучающихся с НОДА и специфика овладения понятиями требуют проведения 

систематической целенаправленной словарной работы. Речевой материал необходимо отбирать не только с 

учетом программного материала, но и с учетом межпредметных связей, например, для разных видов языкового 

разбора использовать терминологию из других предметных областей. Для текущего и промежуточного 

контроля знаний учащихся с НОДА необходимо использовать те виды, которые бы объективно показывали 

результативность их обучения. Например, диктант и практические упражнения обучающиеся могут выполнять, 

используя персональные компьютеры и мобильные устройства. Время для выполнения контрольно-

измерительных мероприятий необходимо пролонгировать с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся с НОДА.  

Принцип мотивации к учению. Этот принцип подразумевает, что каждое учебное задание должно быть 

четким, т.е. обучающийся должен точно знать, что надо сделать для получения результата. У обучающегося в 

случае затруднения должна быть возможность воспользоваться опорой по образцу, по алгоритму (забыл - 

повторю - вспомню – сделаю). 

Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, которые 

находятся в зоне ближайшего развития обучающегося. 

 

Характеристика особых образовательных потребностей 

 обучающихся с НОДА 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» обучения; 

 практико-ориентированный характер обучения русскому языку и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

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

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации на 

уроках русского языка, используя различные способы дополнительной альтернативной коммуникации; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды, с 

использованием двигательного и охранительного педагогического режимов; 

 необходимость использования алгоритмов выполнения различных видов языкового анализа для 

конкретизации действий при самостоятельной работе.  
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Место предмета в учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

является обязательным для изучения. 

Учебный план на изучение русского языка в 5–6 классах отводит не менее 5 учебных часов в неделю,  в  

7 классе не менее  4 часов, в 8-10 классах - 3 часа в неделю. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в Примерной адаптированной рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования с учетом пролонгации на один год. 

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 
 

 

Цели изучения учебного предмета «Литература» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и 

создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной 

культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей 

возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.  

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 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 

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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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, так и прочитанных 

самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том 

числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых 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. 

Учебный материал предмета «Литература» используется для решения следующих коррекционных 

задач: развитие импрессивной и экспрессивной речи обучающихся с НОДА, направленной на развитие всех ее 

функций, особенно коммуникативной и познавательной; дальнейшее развитие и автоматизация 

графомоторного навыка, развитие мануальных навыков; при отсутствии или выраженных ограничениях 

моторного навыка письма продолжение работы по совершенствованию навыка пользования различными 

клавиатурами, как традиционными, так и виртуальными, в процессе выполнения письменных упражнений;  

развитие высших психических функций обучающихся с НОДА на основе учебного материала.  

Содержание предмета «Литература» должно обеспечивать связь приобретаемых филологических 

знаний с практической деятельностью и повседневной жизнью учащихся через использование различных 

практических упражнений, имеющих межпредметные связи, и решение проблемных задач.  

 

Принципы  реализации примерной адаптированной рабочей программы 

Основные принципы и подходы к реализации курса «Литература» совпадают с курсом «Русский язык».  

 При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в обучении литературе 

учащихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития их экспрессивной речи и мануальных навыков, в 

частности уровень сформированных графомоторных навыков. Учитель в процессе обучения определяет 

возможности учащихся выполнять устные и письменные задания. При выраженных дизартрических 

расстройствах учитель предлагает обучающимся выполнять задания письменно, минимизировав устный опрос. 

Для лучшего усвоения учебного материала при проведении различных видов анализа художественных 

произведений необходимо предлагать пошаговые алгоритмы выполнения заданий. Ограниченный жизненный 

опыт обучающихся с НОДА и специфика овладения понятиями требуют проведения систематической 

целенаправленной словарной работы. Для текущего и промежуточного контроля знаний учащихся с НОДА 

необходимо использовать те виды, которые бы объективно показывали результативность их обучения. 

Например, индивидуализировать оценку чтение лирических произведений наизусть. Можно предложить 

деформированный текст лирического произведения, куда обучающиеся должны вставить пропущенные слова 

или фразы. При оценивании выразительности чтения необходимо помнить о просодических расстройствах у 

обучающихся с НОДА и не снижать отметку за этот параметр.  

При невозможности рассказа или пересказа использовать письменные формы контроля знаний 

учащихся, возможно использование различных творческих письменных работ, учитывающих знание 

содержания художественных произведений. Рекомендуется использовать творческие задания, в которых 

решаются проблемные задачи с учетом межпредметных связей, например, связанными с историческими 
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знаниями, с музыкальным и изобразительным искусством и т. п. Для создания ярких литературных образов в 

сознании обучающихся с НОДА необходимо постоянно прибегать к их жизненному опыту, проводить 

параллели между современным миром и миром, в котором живут литературные герои, использовать 

конкретные примеры из жизни. 

Для лучшего усвоения учебного материала при проведении различных видов анализа художественных 

произведений на уроках литературы используются пошаговые алгоритмы выполнения заданий. Домашние 

задания, включающие чтение глав, эпизодов, действий сопровождаются дополнительными вопросами по 

содержанию данного текста. Ответы на эти вопросы позволяют обучающимся не только сжато пересказать 

(при наличии возможности) данный отрывок, но и проанализировать вместе с учителем его значимость в 

тексте художественного произведения.  

Образовательный процесс по литературе для обучающихся с НОДА, не владеющих письмом, 

организуется с использованием компьютера. Для этой категории обучающихся могут создаваться 

индивидуальные электронные тетради с размещенными в них домашними заданиями, ссылками на 

интерактивные тесты по теме. Контрольные работы и сочинения по литературе обучающиеся с НОДА могут 

выполнять, используя электронные ресурсы.  

 

Характеристика особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА 

  необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» обучения; 

 систематическая словарная работа на уроках литературы, необходимость которой связана с 

недостаточным практическим опытом обучающихся с НОДА; 

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

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации на 

уроках литературы, используя дополнительные средства альтернативной коммуникации; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды, с 

использованием двигательного и охранительного педагогического режимов; 

 необходимо использование алгоритмов выполнения различных видов анализа художественных 

произведений для конкретизации действий обучающихся с НОДА при самостоятельной работе. 

  

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

является обязательным для изучения. 

Учебный план на изучение литературы в 5–6 классах отводит не менее 3 учебных часов в неделю,  в  7-

10 классов 2 часа в неделю. Содержание учебного предмета «Литература», представленное в Примерной 

адаптированной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования с учетом пролонгации на один год.  

 

 

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. 

 

№ 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 
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 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 
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№ 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 

 
 

№ 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/ Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

• Литература (в 2 частях), 7 класс/ Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

• Литература (в 2 частях), 8 класс/ Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

• Литература (в 2 частях), 9 класс/ Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет: 
https://m.edsoo.ru/7f4

1727e 

https://m.edsoo.ru/7f4

1542e 

https://m.edsoo.ru/7f4

1727e 

https://m.edsoo.ru/7f4

196be 

https://m.edsoo.ru/7f4

1b720 

Иностранный язык (английский) 
 
Рабочая  программа по английскому языку для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарат (НОДА)  на уровне основного общего образования составлена с учетом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
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образовательном стандарте основного общего образования, 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.). 

  

Пояснительная записка. 

  

Изучение иностранного языка  является необходимым для современного культурного человека.  Для 

лиц с  НОДА владение английским языком открывает  дополнительные возможности для понимания 

современного мира, профессиональной деятельности,  интеграции в обществе. В результате изучения курса 

иностранного языка у обучающихся  с НОДА 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 толерантного 

отношения к представителям его культуры. 

Программа дисциплины «Иностранный (английский) язык» 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  формируется 

готовность к участию в диалоге в рамках межкультурного общения. 

Программа составлена с учетом особенностей преподавания данного учебного предмета обучающимся 

с НОДА. В программе представлены  цель и коррекционные задачи, базовые положения  обучения 

английскому языку обучающихся  НОДА. 

  

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный (английский) язык». 

  

Обучение  иностранному языку осуществляется с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей обучающихся с НОДА, особенностей их речемыслительной деятельности. В зависимости от 

структуры нарушений оцениваются результаты говорения. 

Обучение английскому языку обучающихся с НОДА строится на основе следующих  базовых 

положений. 

 Важным условием является организация  языковой среды.  

 Важное значение имеет четкая формулировка инструкций и их однозначное понимание 

обучающимися с НОДА. 

 Изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного английского  языка и  

предъявляются через общение с учителем как в устной, так и в письменной формах, аудирование. 

 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 сохранные анализаторы.  

 Уроки строятся по принципу формирования потребности в общении. Мотивация обучающегося 

к общению на английском языке имеет важнейшее значение. 

 Аудирование является одним из важных видов учебной деятельности. Работа с аудиозаписью 

для восприятия и закрепления материала осуществляется в классе и во внеурочное время.  

 Овладение произносительной стороной английской речи обучающимися с НОДА требует 

особого внимания. Для данной категории обучающихся прогнозирование результатов практического овладения 

произносительными навыками зависит от структуры речевого дефекта. 

 Необходимо обеспечение различных видов наглядности на всех этапах урока, включая 

компьютерные средства. 

 При работе над письменной речью следует учитывать наличие и выраженность  имеющихся 

нарушений моторики рук и особенности развития предметно-манипулятивной деятельности. Для работы над 

письменной речью рекомендуется использовать ассистивные технологии, современные компьютерные 

средства. Требования к письменной речи предъявляется исходя из возможностей обучающихся. 

При реализации курса «Иностранный(английский) язык» необходимо учитывать следующие 
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специфические образовательные потребности обучающихся с НОДА на уровне основного общего  

образования: 

 особая организации классного помещения и рабочего места обучающегося на уроках 

иностранного языка; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА при оценивании образовательных 

результатов; 

 развитие коммуникативно-речевых возможностей на иностранном языке с учетом структуры 

нарушения речи; 

 использование специфичных методов, приемов и способов подачи учебного материала, 

необходимых для успешного освоения иностранного языка; 

 применение  дополнительных наглядных средств, разработка специальных дидактических 

материалов для уроков иностранного языка; 

 организация успешного взаимодействия с окружающими людьми, развитие вербальной и 

невербальной коммуникации; 

 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. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

способствует развитию коммуникативных навыков обучающихся с НОДА, 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 (английский) язык». 

Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» является формирование коммуникативной 

компетенции у обучающихся с НОДА. 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. 

В курсе английского языка для обучающихся  с НОДА решаются следующие коррекционные 

задачи: 

 расширение представлений об окружающем мире;  

 развитие  познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено ограниченностью 

чувственного восприятия, недостаточностью представлений о предметах и явлениях окружающего мира; 

 коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения у обучающихся с НОДА; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях; 

 развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической деятельностью. 

  

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

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

языки» и является обязательным для изучения. Учебный предмет «Иностранный (английский) язык», 

неразрывно связан с дисциплиной  «Русский язык», обеспечивая достижение обучающимися с НОДА 

образовательных результатов в области обучения языку и развития речи. 

Примерный учебный план на изучение английского  языка отводит 2 учебных часа в неделю ежегодно, 

408 учебных часов за весь период обучения. 

 

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) 
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Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды 

отдыха. 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/7f418a34 https://m.edsoo.ru/7f41adc0 
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Математика 
Рабочая  программа (далее Программа) по учебному предмету  «Математика» разработана  на основе 

ФГОС ООО,  программы воспитания с учётом распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Основной образовательной программы основного общего образования. 

 

 

Пояснительная записка  

 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Примерная рабочая программа по математике для обучающихся 5–10 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, 

и традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать 

образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе математика 

служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью 

становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в 

том числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с 

непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, 

и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг обучающихся, для которых математика может стать 

значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются фундаментальные 

структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения от простейших, усваиваемых 

в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и прикладных идей. 

Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть 

практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в 

виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер 

случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более 

важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. В 

процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их 

конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая 

роль принадлежит математике и в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании 

умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В 

процессе решения задач – основой учебной деятельности на уроках математики – развиваются также 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся 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, математическое образование 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. 
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Цели изучения учебного предмета «Математика» 

Приоритетными целями обучения математике в 5–10 классах являются: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, 

переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективность математического 

образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окружающего мира, понимание математики как части общей культуры человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, 

исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать проявления 

математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении 

других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке 

математики и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат для 

решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Основные линии содержания курса математики в 5–10 классах: «Числа и вычисления», «Алгебра» 

(«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические 

фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии 

развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, 

а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, традиционно 

присущая математике и пронизывающая все математические курсы и содержательные линии. 

Сформулированное в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

требование «уметь оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение 

распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и 

отрицания высказываний» относится ко всем курсам, а формирование логических умений распределяется по 

всем годам обучения на уровне основного общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения Примерной рабочей 

программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, 

принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение математическими 

понятиями и навыками осуществлялось последовательно и поступательно, с соблюдением принципа 

преемственности, а новые знания включались в общую систему математических представлений обучающихся, 

расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

 

 

Принципы  реализации примерной адаптированной рабочей программы 

 

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в обучении математике 

учащихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития у них мануальных навыков. Учитель в процессе 

обучения определяет возможности учащихся выполнять письменные работы, пользоваться математическими 

инструментами в процессе построения геометрических фигур и измерительных операций. Так же в процессе 

обучения математике, учителю необходимо учитывать уровень и качество развитие устной речи учащихся. При 

недостаточном уровне ее развития необходимо использовать такие методы текущего и промежуточного 

контроля знаний учащихся, которые бы объективно показывали результативность их обучения. Включения 

обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения, виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей, и коллекций основных математических 

объектов.  

Обучающиеся с двигательными нарушениями испытывают ряд трудностей в процессе обучения 

математике. Моторные нарушения ограничивают способность к освоению предметно практической 

деятельности. Это приводит к тому, что формирующиеся знания и навыки являются непрочными, 

поверхностными, фрагментарными, не связанными в единую систему. Обнаруживаются трудности в 

формировании пространственных и временных представлений, счетных операций, работе с тетрадью, 

учебником, способах записи примеров в столбик, соблюдением орфографического режима. 

На уроках математики, учащиеся с НОДА испытывают особенные трудности при выполнении 

рисунков, чертежей, графиков, так как им трудно одновременно держать карандаш и линейку, поэтому им 

обязательно требуется помощь взрослого (учителя, ассистента). Обучающемуся с НОДА бывает проще 

нажатием клавиш выполнить чертёж на компьютере, чем это сделать с помощью карандаша и линейки. 

Обучающимся с НОДА достаточно тяжело осваивать ввод математических символов, например, 

обыкновенных дробей. 
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 Если у учащегося есть нарушения функций рук, то геометрический материал можно рассматривать 

обзорно, задачи, связанные с построением, пропустить. Виртуальная лаборатория по математике, например, на 

платформе МЭШ (РЭШ) дает обучающимся возможность выполнять построение геометрических фигур на 

плоскости и в пространстве, работать с координатной плоскостью. Большое внимание необходимо обращать на 

практическую направленность обучения математике, а именно: а) измерение периметров и площадей; б) 

вычислительные навыки, в том числе и с помощью калькулятора.  

 Одной из особенностей работы с учащимися с НОДА является то, что им необходимо больше времени 

для выполнения заданий, чем здоровым обучающимся, поэтому для контроля знаний лучше использовать 

задачи на готовых чертежах, задачи, в которых уже напечатано условие и начало решения, а обучающимся 

остаётся его только закончить или выполнить тестовые задания. Перед контрольными работами необходимо 

проводить обобщающие уроки по теме, так как у обучающихся с НОДА отмечаются недостатки развития 

памяти, особенно кратковременной. Обобщающие уроки дают возможность сконцентрировать внимание на 

основных упражнениях, введенных в контрольную работу. 

 

Характеристика особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА 

 

Особые образовательные потребности у обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и 

определяют особую логику построения учебного процесса. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности в обучении математике, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» обучения; использование виртуальной математической лаборатории. 

 наглядно-действенный, предметно-практический характер обучения математике и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе обучения; 

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

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации на 

уроках математики; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы образовательного 

учреждения при решении математических задач и выполнении проектных работ. 

 использовать алгоритмы действий при решении обучающими с НОДА определенных типов 

математических задач, в том числе в процессе выполнения самостоятельных работ.  

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования математика является обязательным предметом на данном уровне образования. В 5–10  классах 

учебный предмет «Математика» традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: в 5–6 классах – 

курса «Математика», в 7–10 классах – курсов «Алгебра» и «Геометрия». Настоящей программой вводится 

самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика». 

Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распределение учебного времени для 

изучения отдельных тем, предложенные в настоящей программе, надо рассматривать как примерные 

ориентиры в помощь составителю авторской рабочей программы и прежде всего учителю. Автор рабочей 

программы вправе увеличить или уменьшить предложенное число учебных часов на тему, чтобы углубиться в 

тематику, в большей степени заинтересовавшую обучающихся, или направить усилия на преодоление 

затруднений. Допустимо также локальное перераспределение и перестановка элементов содержания внутри 

данного класса или внутри всего курса при  необходимости. Количество проверочных работ (тематический и 

итоговый контроль качества усвоения учебного материала) и их тип (самостоятельные и контрольные работы, 

тесты) остаются на усмотрение учителя. Также учитель вправе увеличить или уменьшить число учебных часов, 

отведённых в Примерной рабочей программе на обобщение, повторение, систематизацию знаний 

обучающихся. Единственным, но принципиально важным критерием, является достижение результатов 

обучения, указанных в настоящей программе на конец уровня основного общего образования. 

Содержание учебного предмета «Математика», представленное в Примерной адаптированной рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования с учетом пролонгации на один год.  
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В 2024-25 учебном году данная рабочая программа реализуется в 5-9 классах. 
 

№ 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» 

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 
 

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 
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содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические выражения»; «Уравнения и 

неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий развивается на протяжении 

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 

общего образования. 

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 обучающимися знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 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. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

Согласно учебному плану в 7–10 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 7–10 классах отводит не менее 3 учебных часов в неделю в 

течение каждого года обучения, общий объем часов -  не менее 408.  

 

 

 

 
 

№ 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 
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3 Функции 

4 Числовые последовательности и прогрессии 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обязательные учебные материалы для ученика 

• Алгебра, 7 класс/ Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под редакцией Подольского 

В.Е., Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Алгебра, 8 класс/ Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под редакцией Подольского 

В.Е., Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Алгебра, 9 класс/ Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под редакцией Подольского 

В.Е., Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Методические материалы для учителя 

https://rosuchebnik.ru/ 

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

https://m.edsoo.ru/7f41

9d08 https://inf-

oge.sdamgia.ru 

https://fipi.ru/ 

Геометрия 
Цели изучения учебного курса 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», – писал великий русский ученый 

Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух целей обучения геометрии как составной части 

математики в школе. Этой цели соответствует доказательная линия преподавания геометрии. Следуя 

представленной Программе, с седьмого класса 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. Обучающийся, овладевший искусством рассуждать, будет применять 

его и в окружающей жизни. Как писал геометр и педагог Игорь Федорович Шарыгин, «людьми, 

понимающими, что такое доказательство, трудно и даже невозможно манипулировать». И в этом состоит 

важное воспитательное значение изучения геометрии, присущее именно отечественной математической школе. 

Вместе с тем авторы программы предостерегают учителя от излишнего формализма, особенно в 

отношении начал и оснований геометрии. Французский математик Жан Дьедонне по этому поводу высказался 

так: «Что касается деликатной проблемы введения «аксиом», то мне кажется, что на первых порах нужно 

вообще избегать произносить само это слово. С другой же стороны, не следует упускать ни одной возможности 

давать примеры логических заключений, которые куда в большей мере, чем идея аксиом, являются истинными 

и единственными двигателями математического мышления». 

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решении как 

математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Окончивший курс геометрии 

обучающихся должен быть в состоянии определить геометрическую фигуру, описать словами данный чертёж 

или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или 

требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная линия в изучении 

геометрии в школе. Данная практическая линия является не менее важной, чем первая. Ещё Платон 

предписывал, чтобы «граждане Прекрасного города ни в коем случае не оставляли геометрию, ведь 

немаловажно даже побочное её применение – в военном деле да, впрочем, и во всех науках – для лучшего их 

усвоения: мы ведь знаем, какая бесконечная разница существует между человеком причастным к геометрии и 

непричастным». 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». 

 

https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
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Место учебного курса в учебном плане 

Согласно учебному плану в 7–10 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, исходя из не менее 68 учебных 

часов в учебном году, всего 272 часа за четыре года обучения. 

 
№ 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 

 

 
№ 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 

Учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса Обязательные учебные материалы для ученика 

• Геометрия, 9 класс/ Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под редакцией 

Подольского В.Е., Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Геометрия, 7 класс/ Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под редакцией 

Подольского В.Е., Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Геометрия, 8 класс/ Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под редакцией 

Подольского В.Е., Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

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://rosuchebnik.ru/material/geometriya-7-klass-metodicheskoe-posobie/
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f417e18
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https://m.edsoo.ru/7f41a12c 

http://onlyege.ru/ege/vpr 

https://oge.sdamgia.ru/ 

Вероятность и статистика 
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, необходимом каждому человеку. 

Возрастает число профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в области 

вероятности и статистики, такая подготовка важна для продолжения образования и для успешной 

профессиональной карьеры. 

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 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. Изучение основ комбинаторики развивает 

навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе, в прикладных задачах. Знакомство с 

основами теории графов создаёт математический фундамент для формирования компетенций в области 

информатики и цифровых технологий. Помимо этого, при изучении статистики и вероятности обогащаются 

представления учащихся о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание 

роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

В соответствии с данными целями 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 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 здесь имеют 

практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении курса 

обучающиеся 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 множествами и основными 

операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для решения задач, а также 

использования в других математических курсах и учебных предметах. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

В 8–10 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: «Представление 

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

графов». 

На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю в течение каждого года обучения, всего 102 

учебных часа. 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

обязательные учебные материалы для ученика 

https://m.edsoo.ru/7f41a12c
http://onlyege.ru/ege/vpr
https://oge.sdamgia.ru/
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• 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 

https://m.edsoo.ru/7f41

5fdc 

https://m.edsoo.ru/7f41

7fb2 

https://m.edsoo.ru/7f41

a302 

История 
 

Рабочая  программа (далее Программа) по «Истории» разработана  на основе ФГОС ООО, Примерной 

программы воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Пояснительная записка  

 

Общая характеристика учебного предмета «История» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности молодого 

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.  

 

Цели изучения учебного предмета «История» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

обучающегося, 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. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными 

государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами 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 учащихся 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; 

формирование у обучащихся умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе
1
. 

 

Принципы и подходы к реализации примерной адаптированной программы 

                                                      
1 Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. – 2020. – № 
8. – С. 7–8. 

https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
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Основу курсов истории для обучающихся с НОДА составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, экологических, 

этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.;  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание 

уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам 

действий, картине мира, ценностям. 

Цели должны ставятся не только перед всем курсом истории, но и перед каждой темой и перед 

отдельными уроками. Намечаемые цели должны быть реальными, достижимыми. Цели развиваются в прямой 

связи с достижением результатов обучения, т. е. качества и объема исторических знаний, умений и навыков 

обучающихся.  

 Образовательно-коррекционная работа с учащимися с НОДА на уроках истории предполагают 

развитие и коррекцию внимания. Необходимо для учащихся с НОДА осуществлять чередование сюжетно 

захватывающих событий и объяснение менее интересного материала; важно развивать такие качества 

произвольного внимания обучающихся с НОДА, как устойчивость, распределение, переключение. Для этого 

необходимо на уроках разнообразить источники знаний и приемы учебной работы, постепенно увеличивая 

продолжительность однородной деятельности. Развитие и коррекция восприятия у обучающихся с НОДА 

может происходить следующим образом: на каждом уроке истории обучающиеся с НОДА знакомятся с 

разнообразными событиями, явлениями, деятелями, и все это рассматривается в непрерывном движении 

(каждый урок – новая тема), поэтому для полноценности восприятия происходившего, прежде всего, 

необходимо сообщать конкретные, образные сведения, отделяя главное от второстепенного, подкрепляя 

рассказ учителя, по возможности, наглядным материалом. Для развития и коррекции воображения у 

обучающихся с НОДА должна проводиться коррекционная работа по предупреждению возникновения 

неверных представлений или их исправлению, через точное описание объектов, участников и хода самих 

исторических событий, привлекая разнообразные средства наглядности для создания верных образов. Развитие 

и коррекция памяти осуществляется за счет анализа, обобщения и закрепления полученных новых знаний 

непосредственно на уроке при использовании различных технологий, а также обязательно использовать прием 

регулярного отсроченного повторения. Для развития и коррекции мышления у обучающихся с НОДА 

необходимо использовать разнообразные логические приемы, например постановку таких познавательных 

исторических задач, которые бы требовали от обучающихся постоянной интеллектуальной активности, умения 

сравнивать исторические события, противопоставлять их, классифицировать и систематизировать полученные 

знания по истории, использовать полученные знания на уроках обществознания, географии, литературы и др. 

Развитие и коррекция речи у обучающихся с НОДА может осуществляться с помощью использования внешних 

опор (исторические картины, иллюстрации учебника), облегчающих обучающимся рассказ. Развитие и 

коррекция эмоционально-волевой сферы у обучающихся с НОДА происходит в процессе обучения различать 

борьбу добра и зла, справедливости и несправедливости на исторических примерах. При правильной подаче и 

дозировке материала, эмоционально насыщенного и подкрепленного наглядными средствами, у обучающихся 

с НОДА возникает свое отношение к событиям и их участникам, что крайне важно в ситуации ограниченного 

социального опыта данной категории лиц.  

На уроках истории, при обучении учащихся с НОДА, используются те же методы, приемы и средства 

обучения, что и при обучении их здоровых сверстников, но с учетом познавательных возможностей 

обучающихся. Например, словесная информация должна сообщаться обучающимся в сочетании с восприятием 

ими наглядного материала (картины, карты, схемы, иллюстрации учебника).  

Для объяснения нового материала целесообразно использовать тематические таблицы, схемы, памятки, 

инструкции; систематизация знаний осуществляется через интерактивные задания; важно снизить объемы 

рукописных текстов, включая рабочие тетради (у обучающихся с НОДА снижена скорость письма). 

Изучая любое историческое событие, обучающиеся должны представлять: 

а) место, где происходило событие; 

б) направления действий; 
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в) дальность расположения объектов относительно друг друга; 

г) условия местности, ее особенности; 

д) роль географической среды в жизни и деятельности людей (там, где возможно это определить). 

Для успешного формирования исторических понятий обучающимся необходимо знать их 

классификацию, которая определяется содержанием исторического материала: 

а) экономические понятия – это понятия, связанные с орудиями труда, видами хозяйственной 

деятельности в разные исторические периоды, экономическими процессами (например, «земледелие», 

«мануфактура»); 

б) социально-политические понятия – это понятия, раскрывающие социальные отношения, 

политическое устройство государства, развитие классовой борьбы (например, «помещики» и «крестьяне», 

«социалистическое государство», «революция», «олигархия»); 

в) историко-культурные понятия – это понятия, отражающие достижения материальной и духовной 

культуры (например, архитектура, живопись, книгопечатание). 

В связи со сложностью запоминания, учителем должны отбираться наиболее важные, 

основополагающие даты по конкретному периоду и/или изучаемой теме, например, 988 г. – Крещение Руси, 

1380 г. – Куликовская битва и т. д.  

Работа обучающихся с НОДА должна осуществляться по алгоритму, инструкции (в классе/дома): 

прочитать текст, выделить главную мысль, ответить на вопросы в конце параграфа, работа с картой и/или 

историческим документом (ознакомление с документом на уроке, а основная проработка и ответы на вопросы к 

документу – дома). Работа по алгоритму способствует развитию дефицитарных функций, например развитие 

навыков самоконтроля; составление списка необходимых действий при выполнении задания (обучение 

навыкам планирования) и т. д., что может быть достигнуто за счет таких приемов, как дублирование 

обучающимся инструкций учителя. 

Работа обучающихся с НОДА на уроках истории с картой/контурной картой может проводиться 

следующим образом: 

- использование трех основных видов карт: 

а) общие карты, отражающие исторические события в стране в определенный момент развития 

(например, карта «Российская империя в XIX в.»); 

б) обзорные карты, отражающие территориальные изменения за длительный период (например, карта 

«Образование и расширение Российского государства в XIV–XVII вв.»); 

в) тематические карты, посвященные отдельным событиям или сторонам исторического процесса 

(например, карта «Первая русская революция 1905–1907 гг.»); 

г) карты-схемы конкретных событий, например, «Невская битва». 

Выполняемые задания в контурной карте, должны подбираться учителем с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, а предъявляемые требования должны быть снижены. Исключается «слепое» 

копирование карты из учебника или атласа. Важно сочетать работу с контурной картой и картой у доски, 

повторяя одно и то же действие несколько раз. Алгоритм работы с картой должен обязательно включать пункт 

внимательного изучения условных обозначений – «легенды карты». Если обучающиеся с НОДА испытывают 

трудности в работе непосредственно с картой из-за двигательных нарушений, то работа может быть 

организована с использованием виртуальных исторических карт.  

 

Характеристика особых образовательных потребностей 

необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» обучения, например, использование виртуальной исторической лаборатории, интерактивных 

исторических карт; 

 практико-ориентированный характер обучению истории и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

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

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации на 

уроках истории; 

 потребность в адресной помощи по коррекции на уроке познавательных и социально-

личностных нарушений; 

 потребность в индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры нарушения и 

вариативности проявлений (включая использование заданий различного уровня сложности для каждого 

обучающегося; выполнение работ с картой также может быть индивидуально; выполнение 

проверочных/тестовых заданий после изучения каждой темы предполагает использование системы МЭШ, или 
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индивидуальное составление тестов учителем, исходя из возможностей каждого конкретного обучающегося в 

классе). 

 потребность в максимальном расширении образовательного пространства: посещение 

тематических экскурсий, направленных на расширение кругозора и коррекцию речевых нарушений, музеев, 

выставок. 

  

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета «История» 

базовым учебным планом: в 5–10 классах по 2 учебных часа в неделю.  

Основные разделы предмета 5 – 9 классы. 
 

История Древнего мира 

История Средних веков VI-XV вв. 

От Руси к Российскому государству 

История Нового времени. Конец XV — XVII в. 

Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к царству. 

История Нового времени XVIII в. 

Россия в конце XVII — XVIII в.: от царства к империи 

История Нового времени XIХ — начало ХХ в. 

История России. Российская империя в XIX — начале XX в. 

Введение в Новейшую историю России 

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. 
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Обществознание 
Рабочая  программа (далее Программа) по учебному предмету «Обществознание» разработана  на основе 

ФГОС ООО, Примерной программы воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного общего образования. 

Пояснительная записка  

 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции молодёжи 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 курса «Обществознание», 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 курса различных источников социальной информации, включая СМИ и 

Интернет, 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 учебного курса «Обществознание» 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. 

 

Цели изучения учебного предмета «Обществознание» 

Целями обществоведческого образования в основной школе 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, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе её 

социализации – в подростковом возрасте, становление её 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, наукоёмкой трудовой деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний и доступной по содержанию для подростков; 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; 

 овладение 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 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 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. 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы на основе изучения учебного материала 

предмета:  

 Продолжать развивать речь обучающихся с НОДА.  
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 Развивать познавательную активность обучающихся (достигается реализацией принципа 

доступности учебного материала). 

 Осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение ориентироваться в 

задании, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки. 

 Развивать словарь, устную монологическую речь обучающихся в единстве с обогащением 

знаниями и представлениями об окружающей действительности.  

 Проводить социальную профилактику, формируя навыки общения, правильного поведения. 

 Максимально связывать приобретаемые знания по обществознанию с практической 

деятельностью и повседневной жизнью учащихся. 

 

Принципы и подходы к реализации примерной адаптированной программы 

Основные принципы и подходы к реализации предмета «Обществознание» совпадают с предметом 

«История».  

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в обучении 

обществознанию учащихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития их мануальных навыков и 

уровень развития устной экспрессивной речи. Учитель в процессе обучения определяет возможности 

обучающихся выполнять письменные контрольные, самостоятельные и практические работы, например, 

составления схем и таблиц. В процессе обучения обществознанию учителю необходимо учитывать уровень и 

качество развития устной речи обучающихся. При недостаточном уровне ее развития необходимо использовать 

такие методы текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся, которые бы объективно показывали 

результативность их обучения. 

Образовательные потребности обучающихся с НОДА по предмету «Обществознание» те же, что и при 

изучении предмета «История». 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета «Обществознание» 

базовым учебным планом: в 6–10 классах по 1 учебному часу в неделю.  

           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 
 
Рабочая  программа (далее Программа) по «Географии» разработана  на основе ФГОС ООО, 

Примерной программы воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Основной образовательной программы основного общего образования. 

 

 

Пояснительная записка  

 

Общая характеристика учебного предмета «География» 

География в основной школе – 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 курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого подхода 

в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым 

звеном в системе непрерывного географического образования, основой для последующей уровневой 
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дифференциации. 

 

Цели изучения учебного предмета «География» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с другими 

народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных ориентаций 

личности;  

2) 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;  

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического 

мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях 

природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

5) 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;  

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по 

направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

    7) на основе изучения учебного материала предмета продолжать развивать речь учащихся с 

НОДА, развивать пространственно-временную ориентировку. Максимально связывать 

приобретаемые географические знания с практической деятельностью и повседневной жизнью 

обучающихся с НОДА.  
 

Принципы и подходы к реализации Программы 

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в обучении географии 

учащихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития их мануальных навыков и уровень развития 

устной экспрессивной речи. Учитель в процессе обучения определяет возможности учащихся выполнять 

письменные контрольные, самостоятельные и практические работы, например, работу с контурными картами. 

В процессе обучения географии учителю необходимо учитывать уровень и качество развития устной речи 

учащихся. При недостаточном уровне ее развития необходимо использовать такие методы текущего и 

промежуточного контроля знаний учащихся, которые бы объективно показывали результативность их 

обучения.  

Основным дидактическим средством обучения географии в основной школе является учебно-

практическая деятельность в рамках системно-деятельностного подхода. Особое значение имеют 

продуктивные технологии преподавания: проблемно-проектные, ИКТ. А также принцип дифференцированного 

подхода. В процессе изучения курса используются как общеучебные, так и специальные методы деятельности: 

картографический, статистический, сравнительно-описательный.  

Процесс обучения географии строится на широком использовании наглядности в соответствии с 

общими правилами. Однако при обучении учащихся с НОДА их применение отличается определенным 

своеобразием, что позволяет учитывать замедленный темп формирования знаний, утомляемость, 

познавательную пассивность. 

Краеведческий принцип в обучении географии позволяет строить обучение географии согласно 

дидактическому правилу «от известного к неизвестному», «от близкого к далекому», наблюдать в знакомой 

местности, в повседневной обстановке географическую действительность, результаты наблюдений 

использовать для формирования понятий, т.е. устранять абстрактность географических понятий и их 

механическое усвоение придать всему обучению, а не только усвоению географии, практическое значение 

реализовывать межпредметные связи, связать учебную и внеклассную работу организовывать реальную 

природоохранительную работу осуществлять профориентацию с учетом местных условий решать проблему 

гражданского воспитания обучающихся с НОДА как россиян и представителей отдельных этносов. 

Предметом изучения на уроках географии являются пространственно-временные особенности какой-

либо территории, объекта, явления или процесса; законы и закономерности размещения и взаимодействия 

компонентов географической среды, и их сочетаний на разных уровнях. Поэтому организация учебной 

деятельности направлена на развитие: 
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 умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств 

(план, карта и т. д.), а также использовать географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

 умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, 

демократическими и другими принципами как основными ценностями географии. 

Одним из важнейших практических умений в процессе изучения предмета является работа с 

географическими картами. Главные трудности обучающихся в ходе данной работы связаны с умением 

анализировать географические карты, выявлять по ним причинно–следственные связи, что обусловлено 

особенностями ВПФ обучающихся с НОДА. 

Говоря об умении работать с географической картой, следует заметить, что данный вид деятельности не 

только расширяет кругозор обучающихся, формирует универсальные учебные действия (УУД), но и 

способствует развитию межпредметных связей. Карты, например, широко используются при изучении 

истории, на уроках иностранного языка в теме: «Страноведение». Косвенно, понимание географической 

картины мира может сыграть положительную роль при изучении биографии и творчества писателей, 

художников, музыкантов на уроках литературы, МХК, музыки, изобразительного искусства. Кроме того, 

умение читать условные знаки, поможет ребятам ориентироваться в повседневной жизни. 

 Большинство объектов, изучаемых в курсе географии на уровне основного общего образования, в силу 

их удаленности, больших или малых размеров, редкости, не может наблюдаться обучающимися, поэтому 

предполагает работу с символической наглядностью (картами, схемами, диаграммами, графиками и т. п.). 

Географическая номенклатура, усваивается обучающимися с НОДА не в полном объеме. Важно 

помнить, что в процессе обучения географии корригируются пространственные нарушения, связанные с 

двигательным дефектом. Здесь каждый учитель может выбирать приемлемые для него формы работы. 

Например, при изучении раздела «Гидросфера – водная оболочка Земли» части Мирового океана, изучаем с 

помощью космических снимков, используемых не только для формирования образа территории в процессе 

изучения учебного материала, но и при работе с контурными картами в составе интерактивных приложений 

LearningApps.org. Создаём аппликации «Остров», «Полуостров», с которыми работаем на этапе закрепления 

знаний. 

Как правило, обучающиеся с НОДА хорошо усваивают теоретический материал, однако перенос знаний 

в практическую сферу происходит с трудом, что обусловлено комплексными нарушениями развития, 

недостатками абстрактно-логического мышления, минимальным опытом в познании окружающей 

действительности, обусловленным характером двигательных нарушений. Поэтому построение учебного 

содержания курса рекомендуется осуществлять последовательно от общего к частному с учётом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. 

 

Характеристика особых образовательных потребностей 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» обучения, например, использование виртуальной исторической лаборатории, интерактивных 

исторических карт; 

 практико-ориентированный характер обучению географии и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

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

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации на 

уроках географии; 

 потребность в адресной помощи по коррекции на уроке познавательных и социально-

личностных нарушений; 

 потребность в индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры нарушения и 

вариативности проявлений (включая использование заданий различного уровня сложности для каждого 

обучающегося; выполнение работ с картой также может быть индивидуально; выполнение 

проверочных/тестовых заданий после изучения каждой темы предполагает использование системы МЭШ/РЭШ, 

или индивидуальное составление тестов учителем, исходя из возможностей каждого конкретного 

обучающегося в классе). 

 потребность в максимальном расширении образовательного пространства: посещение 

тематических экскурсий, направленных на расширение кругозора и коррекцию речевых нарушений, музеев, 

выставок. 

 

Место учебного предмета «География» в учебном плане 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, который 
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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  по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа 

в 7, 8, 9 и 10 классах. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть использовано 

участниками образовательного процесса в целях формирования вариативной составляющей содержания 

конкретной рабочей программы.  

 
 

№ 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: 
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Основы духовно-нравственной культуры народов России 
 

Ожидаемые результаты обучения 

Личностные и метапредметные результаты обучения в целом соответствуют результатам, 

представленным во ФГОС ООО. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» должны отражать сформированность умений: 

− стремиться к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитанию 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; 

− принимать основные нормы морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, проявлять готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

− формировать представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

− понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

− формировать представления об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» направлен на 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности. 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. Предмет имеет интегративный характер: изучение направлено на образование, 

воспитание и развитие подростка при особом внимании к его социально-эмоциональному развитию. 

В этой связи учебный предмет играет большую роль в формировании сферы жизненной 

компетенции обучающихся с НОДА, 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 НОДА. 

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

осмысление и усвоение информации морально-нравственного характера представляет определенную 

сложность для обучающихся с НОДА. Это связано с особенностями их эмоционально-волевой 

сферы, мыслительной деятельности, недостаточностью общего запаса знаний, пониженному 

познавательному интересу к предметному и социальному миру, недостаточным 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 НОДА: учебный материал преподносить 

небольшими порциями, изыскивать способы адаптации трудных заданий; 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; 



Практическая работа должна предп4ол8агать  формирование у обучающихся с ЗПР навыков 

 

 

 

увеличить долю практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом подростка 

с НОДА; использовать разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного 

материала при трудностях в усвоении и переработке информации. 

Основной целью изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является приобщение обучающихся с НОДА к культурному наследию народов нашей 

страны, 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. 

Задачи курса: 

 расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся с НОДА 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 НОДА (об источниках информации, 

ее отборе и применении), возможностей для их активной самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Особенности психического развития обучающихся с НОДА 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. 

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

необходимо строить на создании оптимальных условий для усвоения программного материала 

обучающимися с НОДА. 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 НОДА, 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. 

Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение объема 

теоретических сведений, включение целых тем или целых разделов в материалы для обзорного, 

ознакомительного изучения. 
 

№ 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» 

 

Информатика 

 
Рабочая  программа (далее Программа) по учебному предмету «Информатика» разработана  на основе 

ФГОС ООО, Примерной программы воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного общего образования. 

 

 

Пояснительная записка  
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Общая характеристика учебного предмета «Информатика» 

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 информационной деятельности. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование 

мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов 

функционирования и использования информационных 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. 

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; 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 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. 

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. 

 

Цели 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 условиях цифровой 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. 

 

Принципы и подходы к реализации примерной адаптированной программы 
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При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в обучении 

информатике и ИКТ обучающихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития мануальных навыков 

обучающихся. Учитель в процессе обучения определяет возможности учащихся выполнять письменные 

работы, пользоваться компьютерным оборудованием в процессе выполнения практических заданий. Так же в 

процессе обучения информатике и ИКТ, учителю необходимо учитывать уровень и качество развитие устной 

речи учащихся. При недостаточном уровне ее развития необходимо использовать такие методы текущего и 

промежуточного контроля знаний учащихся, которые бы объективно показывали результативность их 

обучения. 

 

Характеристика особых образовательных потребностей обучающихся 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» обучения. 

 предметно-практический характер обучения информатике и ИКТ и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных информационных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации на 

уроках информатики и ИКТ; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

 использование опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при 

самостоятельной работе. 

 

Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане 

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

входящим в состав предметной области «Математика и информатика». Учебным планом на изучение 

информатики на базовом уровне отведено по 1 часу в неделю в 7, 8, 9 и 10 классах соответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть использовано 

участниками образовательного процесса в целях формирования вариативной составляющей содержания 

конкретной рабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, 

установленная примерной рабочей программой, и время, отводимое на её изучение, должны быть сохранены 

полностью. 

 
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 
 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatik

a 
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Физика 
 

Рабочая  программа (далее Программа) по  учебному предмету «Физика» разработана на основе 

ФГОС ООО, Примерной программы воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Пояснительная записка  

 

Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

Курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией 

и физической географией. Физика – это предмет, который не только вносит основной вклад в 

естественно-научную картину мира, но и предоставляет наиболее ясные образцы применения 

научного метода познания, т. е. способа получения достоверных знаний о мире. Наконец, физика – это 

предмет, который наряду с другими естественно-научными предметами должен дать обучающимся 

представление об увлекательности научного исследования и радости самостоятельного открытия 

нового знания. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в 

формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у основной массы 

обучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых разнообразных сферах деятельности. 

Но не менее важной задачей является выявление и подготовка талантливых молодых людей для 

продолжения образования и дальнейшей профессиональной деятельности в области естественно-

научных исследований и создании новых технологий. Согласно принятому в международном 

сообществе определению, «Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать 

активную гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными 

науками, и его готовность интересоваться естественно-научными идеями. Научно грамотный 

человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к 

естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей:  

научно объяснять явления, оценивать и понимать особенности научного исследования,  

интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов. 

Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся. 

 

Цели изучения учебного предмета «Физика» 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённой решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн. 

Цели изучения физики: 

приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие 

их интеллектуальных и творческих способностей; 

развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники 

и технологий; 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 

связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. 

Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается решением 

следующих задач:  

приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием 
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полученных знаний; 

освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических 

моделей, творческих и практико-ориентированных задач; 

развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая информацию о 

современных достижениях физики; анализ и критическое оценивание информации; 

знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки.  
На основе изучения материала курса физики продолжать развивать у учащихся с НОДА 

мыслительные операции, при изучении физических законов, теорий; образного, логического мышления, при 

решении задач; различные виды памяти и внимания, при изучении научной деятельности ученых; 

формировать научную речь, с применением физической терминологии на всех этапах обучения и 

осуществлять коррекцию двигательных нарушений при выполнении практических заданий или лабораторных 

работ. Максимально связывать приобретаемые знания с практической деятельностью и повседневной жизнью 

учащихся, развивать учебную мотивацию к познавательной деятельности. 

 

Принципы и подходы к реализации примерной адаптированной программы 

Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает использование заданий по степени 

нарастающей трудности. Следует подбирать задания, при выполнении которых используются действия 

различных анализаторов: слухового, зрительного, кинестетического.  

Принцип продуктивной обработки информации. В целях лучшего усвоения предмета, рабочая 

программа составляется таким образом, чтобы иметь возможность увеличить количество часов по всем 

темам, исключить необязательные темы, сократив объем теоретического материала, сохранив при этом как 

минимум базовый уровень подготовки обучающихся. Уделить большее внимание наглядно-эмпирической 

деятельности. Теория может изучаться без вывода сложных формул. Задачи, требующие применения 

сложных математических вычислений и формул, решаются в классе с помощью учителя. В учебный процесс 

необходимо включать задания, предполагающие самостоятельную обработку информации обучающимися с 

использованием дозированной поэтапной помощи педагога. Предварительно учитель обучает работать с 

информацией по образцу, алгоритму, вопросам. Обучающийся осуществляет перенос показанного способа 

обработки информации на своё индивидуальное задание. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. При реализации адаптированной программы 

необходимо использовать дифференцированный подход к каждому обучающему согласно его диагноза и 

рекомендаций ПМПК. В процессе обучения, учитель учитывает такие особенности обучающегося, как 

развитие двигательной сферы, нарушение общей моторики (общая напряженность или вялость, неточность 

движений, параличи, парезы, наличие их остаточных явлений); особенности работоспособности 

(утомляемость, истощаемость, рассеянность, пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение 

количества ошибок к концу урока или при однообразных видах деятельности). Тонкие движения пальцев 

неразвиты практически у всех обучающихся. Поэтому перед учителем стоит задача совершенствования 

движений и сенсорного развития при выполнении практических и лабораторных работ. При недостаточном 

развитии устной речи, тугоухости при проведении текущего и итогового контроля использует методы, 

облегчающие достижения положительного результата и не травмирующую психику обучающихся.  

Принцип мотивации к учению. Этот принцип подразумевает, что каждое учебное задание должно быть 

четким, т.е. обучающийся должен точно знать, что надо сделать для получения результата. У обучающегося в 

случае затруднения должна быть возможность воспользоваться опорой по образцу, по алгоритму (забыл - 

повторю - вспомню - сделаю).  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности является включение 

учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая имеет следующие особенности:  

 цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, 

так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие 

их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;  

 учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, 

чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении с одноклассниками, учителями и т. д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

учащиеся овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 
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коллективе;  

 организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

 

Характеристика особых образовательных потребностей 

 непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание 

образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Программе 

нормально развивающимся сверстникам; 

 использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормативно развивающегося 

обучающегося; 

 необходимо использование опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий 

при самостоятельной работе, обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды. 

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

взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации на 

уроках физики. 

 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 
В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования. Данная программа предусматривает изучение физики на базовом уровне в 

объёме по 2 ч в неделю в 7, 8, 9 и 10  классах.  
 

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. 
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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., 
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
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Биология 
Рабочая  программа (далее Программа) по учебному предмету «Биология» разработана на основе ФГОС 

ООО,  программы воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения Основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Пояснительная записка  

 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и методах её 

познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их получать, 

присваивать и применять в жизненных ситуациях.  

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов человеческой 

деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

 

Цели изучения учебного предмета «Биология» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических систем 

разного уровня организации;  

формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма человека, 

условиях сохранения его здоровья;  

формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических систем, в 

том числе и организма человека; 

формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области биологии для 

объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих  

ЗАДАЧ:  

приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, жизнедеятельности и 

средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей;  

овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и 

наблюдения за состоянием собственного организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных достижениях в 

области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. 

 

Принципы и подходы к реализации примерной адаптированной программы 

Практически весь теоретический учебный материал программы  по предмету «Биология» доступен для 

восприятия обучающимися с НОДА, и основные понятия данного курса ими успешно усваиваются, поскольку 

изучение биологии основано на конкретных биологических объектах окружающего мира – живых организмах 

своей местности, знакомых обучающимся с НОДА из накопленного жизненного опыта. Однако в связи с 

особенностями развития двигательной сферы обучающихся с НОДА выполнение большей части лабораторных 

и практических работ программы курса ими затруднено. Поэтому выполнение лабораторных и практических 

работ может осуществляться с  использование цифровой образовательной среды: виртуальных лабораторий, 

образовательных материалов МЭШ, РЭШ и сети Интернет.  

 Целесообразно проведение экскурсий в природу, и живой уголок, так как большинство изучаемых 

объектов и явлений, предусмотренных программой, доступны непосредственному наблюдению обучающимися. 

Актуально использование образовательной среды родного города или края в качестве посещения биологических 

музеев, или проведение виртуальных экскурсий с последующим решением практико-ориентированных задач.  

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в обучении биологии 

учащихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития мануальных навыков обучающихся. Учитель в 

процессе обучения определяет возможности учащихся выполнять письменные работы, пользоваться 

лабораторным оборудованием в процессе выполнения практических и лабораторных работ. Так же в процессе 
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обучения биологии, учителю необходимо учитывать уровень и качество развития устной экспрессивной речи 

обучающихся с НОДА. При недостаточном уровне ее развития необходимо использовать такие методы 

текущего и промежуточного контроля знаний учащихся, которые бы объективно показывали результативность 

их обучения. Например, одной из форм контроля результатов учебной деятельности обучающихся с НОДА 

является использование элементов программированного контроля (перфокарт), где в таблицу занесены вопросы 

и ответы. Обучающимся остается поставить только знак соответствия «+» на пересечении конкретных строк. 

Такая форма проверки занимает минимальное количество времени. Образцы карт может разработать и создать в 

интерактивном формате учитель в соответствии с индивидуальными возможностями обучающихся, характером 

пройденного материала и желаемыми результатами его усвоения. 

Краеведческий принцип в обучении биологии позволяет строить обучение биологии согласно 

дидактическому правилу «от известного к неизвестному», «от близкого к далекому», наблюдать в знакомой 

местности, в повседневной обстановке биологическую действительность, результаты наблюдений использовать 

для формирования понятий, т.е. устранять абстрактность биологических понятий и их механическое усвоение 

придать всему обучению, а не только усвоению биологии, практическое значение, реализовывать 

межпредметные связи, связать учебную и внеклассную работу организовывать реальную 

природоохранительную работу осуществлять профориентацию с учетом местных условий решать проблему 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира. 

Основным дидактическим средством обучения биологии в основной школе является учебно-

практическая деятельность в рамках системно-деятельностного подхода. Особое значение имеют продуктивные 

технологии преподавания: проблемно-проектные, ИКТ. А также принцип дифференцированного подхода. В 

процессе изучения курса используются как общеучебные, так и специальные методы деятельности. 

Основные методы, применяемые при обучении биологии, - наглядные и практические, которые 

используются в сочетании со словесными методами обучения. Из практических методов обучения следует особо 

выделить наблюдение. В процессе наблюдений обучающиеся учатся выявлять существенные признаки и 

свойства объектов и явлений живой природы. Организация наблюдений необходима для развития 

наблюдательности и активизации познавательной деятельности обучающихся, формирования системы знаний о 

многообразии растений и животных, особенностях их строения и среды обитания.  

Процесс обучения биологии строится на широком использовании наглядности в соответствии с общими 

правилами. Однако в частностях при обучении учащихся с НОДА их применение отличается определенным 

своеобразием, что позволяет учитывать 

• замедленный темп формирования знаний;  

• утомляемость; 

• познавательную пассивность. 

В связи с высокой степенью истощаемости внимания и преобладанием у многих обучающихся с НОДА 

непроизвольностью внимания над произвольным необходима смена видов деятельности на уроке (чередование 

устной и письменной работы, работы с наглядным материалом, работы на компьютере и т. д.). Учитывая 

особенности развития  памяти у обучающихся с НОДА, целесообразно применение на различных этапах урока 

приёма многократного повторения изучаемых понятий. Так как двигательная память у обучающихся 

развивается с опозданием и своеобразно, а механическая память преобладает, им трудно запомнить 

последовательность действий при выполнении различных упражнений и заданий на понимание биологических 

явлений. Поэтому при выполнении заданий, связанных с наблюдениями за биологическими объектами, заданий 

на понимание сущности явления желательно использовать алгоритмы выполнения заданий, чёткие 

последовательные инструкции. 

 

Характеристика особых образовательных потребностей 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения, например, использование виртуальной биологической лаборатории. 

 предметно-практический характер обучению биологии и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных биологических знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с окружающей действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках биологии; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 
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 необходимо использование опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации 

действий при самостоятельной работе.  
 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного общего 

образования. Данная программа предусматривает изучение биологии с 5 по 6  класс – 1 час в неделю, в 7–10 

классах – 2 часа в неделю. В тематическом планировании для каждого класса предлагается резерв времени, 

который учитель может использовать по своему усмотрению, в том числе для контрольных, самостоятельных 

работ и обобщающих уроков. 

 
 

№ 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 

9 Хордовые 

10 Рыбы 

11 Земноводные 

12 Пресмыкающиеся 

13 Птицы 

14 Млекопитающие 

15 Развитие животного мира на Земле 

16 Животные в природных сообществах 
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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
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ХИМИЯ  
 

Рабочая  программа (далее Программа) по учебному предмету «Химия» разработана на 

основе ФГОС ООО, программы воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

 

Пояснительная записка  

 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей основного общего образования 

обусловлен во многом значением химической науки в познании законов природы, в развитии 

производительных сил общества и создании новой базы материальной культуры. 

Химия как элемент системы естественных наук распространила своё влияние на все 

области человеческого существования, задала новое видение мира, стала неотъемлемым 

компонентом мировой культуры, необходимым условием жизни общества: знание химии служит 

основой для формирования мировоззрения человека, его представлений о материальном единстве 

мира; важную роль играют формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии и 

об эволюции веществ в природе; современная химия направлена на решение глобальных проблем 

устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологической 

безопасности, проблем здравоохранения. 

В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно повысилась 

роль химического образования. В плане социализации оно является одним из условий 

формирования интеллекта личности и гармоничного её развития. 

Современному человеку химические знания необходимы для приобретения 

общекультурного уровня, позволяющего уверенно трудиться в социуме и ответственно 

участвовать в многообразной жизни общества, для осознания важности разумного отношения к 

своему здоровью и здоровью других, к окружающей природной среде, для грамотного поведения 

при использовании различных материалов и химических веществ в повседневной жизни. 

Химическое образование в основной школе является базовым по отношению к системе 

общего химического образования. Поэтому на соответствующем ему уровне оно реализует 

присущие общему химическому образованию ключевые ценности, которые отражают 

государственные, общественные и индивидуальные потребности. Этим определяется сущность 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

«Химия». 

Изучение предмета: 1) способствует реализации возможностей для саморазвития и 

формирования культуры личности, её общей и функциональной грамотности; 2) вносит вклад в 

формирование мышления и творческих способностей подростков, навыков их самостоятельной 

учебной деятельности, экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как 

в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 3) знакомит со спецификой 

научного мышления, закладывает основы целостного взгляда на единство природы и человека, 

является ответственным этапом в формировании естественно-научной грамотности подростков; 4) 

способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным знаниям, к природе, 

к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование обучающихся. 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания 

предмета, который является педагогически адаптированным отражением базовой науки химии на 

определённом этапе её развития. 

Курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися основ 

неорганической химии и некоторых понятий и сведений об отдельных объектах органиче

ской химии. 

Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода к его 

изучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе и веществе и 

системы понятий о химической реакции. Обе эти системы структурно организованы по принципу 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
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последовательного развития знаний на основе теоретических представлений разного уровня: 

атомно-молекулярного учения как основы всего естествознания, уровня Периодического закона Д. 

И. Менделеева как основного закона химии, учения о строении атома и химической связи, 

представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах. Теоретические знания 

рассматриваются на основе эмпирически полученных и осмысленных фактов, развиваются 

последовательно от одного уровня к другому, выполняя функции объяснения и прогнозирования 

свойств, строения и возможностей практического применения и получения изучаемых веществ. 

Такая организация содержания курса способствует представлению химической 

составляющей научной картины мира в логике её системной природы. Тем самым обеспечивается 

возможность формирования у обучающихся ценностного отношения к научному знанию и 

методам познания в науке. Важно также заметить, что освоение содержания курса происходит с 

привлечением знаний из ранее изученных курсов: «Окружающий мир», «Биология. 5–7 классы» и 

«Физика. 7 класс». 

 

 

Цели изучения учебного предмета «Химия» 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций 

предмета «Химия» традиционно относят формирование знаний основ химической науки как 

области современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из 

компонентов мировой культуры. Задача предмета состоит в формировании системы химических 

знаний – важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных обобщений 

мировоззренческого характера, языка науки, знаний о научных методах изучения веществ и 

химических реакций, а также в формировании и развитии умений и способов деятельности, 

связанных с планированием, наблюдением и проведением химического эксперимента, 

соблюдением правил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и скорректированы с учётом 

новых приоритетов в системе основного общего образования. Сегодня в образовании особо 

значимой признаётся направленность обучения на развитие и саморазвитие личности, 

формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и продолжать своё 

образование самостоятельно становится одной из важнейших функций учебных предметов. 

В связи с этим при изучении предмета в основной школе доминирующее значение 

приобрели такие цели, как: 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям жизни; 

направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к самостоятельной 

познавательной деятельности, научным методам 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 различных видов деятельности; 

формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на основании 

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. 

Принцип, подходы и особые образовательные потребности обучающихся с НОДА по 

предмету «Химия» те же, что и при изучении физики.  

 

 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

В соответствии с ФГОС ООО «Химия» является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение химии на базовом 

уровне в объёме по 2 ч в неделю в  8, 9 и 10  классах.  



  

 
№ 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 "Дрофа" 

Методические материалы для учителя 

Н.П. Троегубова. Поурочные разработки по химии. 8 класс. 

Москва. "ВАКО" Цифровые образовательные ресурсы и 

ресурсы сети интернет https://m.edsoo.ru 

Изобразительное искусство 
            Рабочая  программа (далее Программа) по предметной области «Изобразительное 

искусство» разработана на основе ФГОС ООО, а также на основе планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленных в Примерной программе воспитания. 

 

Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, так как включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 

искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, фотографии; функции художественного изображения 

в зрелищных и экранных искусствах. 

Программа направлена на достижение основного результата образования – 

развитие личности обучающегося с НОДА, его активной учебно-познавательной 

деятельности, творческого развития и формирования готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию. 

Программа ориентирована на психофизические особенности развития 

обучающихся с НОДА 11–15 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано 

с учётом индивидуальных качеств учащихся, а также их особых образовательных 

потребностей. 

 

Характеристика особых образовательных потребностей 

Особые образовательные потребности у обучающихся с НОДА определяются 

спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического и 

речевого развития, и определяют особую логику построения учебного процесса. Наряду с 

этим можно выделить особые по своему характеру потребности в изучении предмета 

«Изобразительное искусство», свойственные всем обучающимся с НОДА: 
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− регламентация образовательной деятельности в соответствии с медицинскими  

рекомендациями и  соблюдение ортопедического режима; 

− необходимость использования специальных методов, приемов и средств обучения 

(в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий в связи с 

нарушениями манипулятивных функций у обучающихся); 

− индивидуализация обучения с учетом структуры нарушения и вариативности 

проявлений; 

− предоставление при необходимости услуг ассистента-помощника, тьютора; 

− обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

− обеспечение специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным 

учебным местом; 

− потребность в максимальном расширении образовательного пространства: 

посещение тематических экскурсий, направленных на расширение кругозора, музеев, 

выставок. 

В ходе освоения учебного курса «Изобразительное искусство» обучающимися с 

НОДА необходимо учитывать наличие целого ряда нарушений общей моторики и 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук, речи, недостаточность 

пространственных представлений, а также определенную зависимость между 

клиническими проявлениями двигательных нарушений и особенностями изобразительной 

деятельности обучающихся НОДА.  

Особое внимание необходимо уделить степени тяжести двигательных нарушений и 

форме заболевания при детском церебральном параличе (ДЦП). У обучающихся со 

спастической диплегией и гемипаретической формой ДЦП из-за мышечного тонуса 

наблюдается чаще всего несовершенный карандашный захват. Обучающиеся сжимают 

карандаш в кулаке или зажимают его между 2-м и 3-м пальцами, или 1-я фаланга 1-го 

пальца не опирается на карандаш, а подгибается, и карандаш удерживается между 1-ми 3-

м пальцами.  Иногда обучающиеся с НОДА помогают себе удерживать карандаш ртом или 

подбородком. Многим обучающимся с двигательными нарушениями не удается сохранить 

строго вертикальное направление линии, а также равномерную силу нажима на карандаш. 

Наблюдается и такая тенденция, когда начало линии, бывает не от верхнего края линии, а 

ближе к середине, сама линия располагается не у левого края листа, а ближе к середине. 

Большие трудности испытывают обучающиеся с НОДА при проведении горизонтальных 

линий. Они не могут сохранить направление линии, параллельное верхнему и нижнему 

краям листа бумаги. Обучающиеся со спастической диплегией и гемипаретической 

формой детского церебрального паралича испытывают трудности при соединении концов 

кривой линии, не могут изобразить правильно окружность. При проведении 

горизонтальных линий отчетливо проявляется нестабильность силы нажима на карандаш. 

Некоторые обучающиеся начинают вести линию без ориентирования на левую сторону 

листа бумаги, некоторые начинают проводить линию справа налево. Большие трудности 

испытывают обучающиеся со спастической формой церебрального паралича при 

закрашивании. Они не могут остановить штрих у границы контура, закрашивают фигуру 

без соблюдения направления штриха, либо в центре фигуры, либо выходя за пределы 

контура фигуры. Отмечается неравномерная сила нажима на карандаш. Им также не 

удается произвольно менять скорость движения. Часто штрихи не доходят до контура 

фигуры или выходят за контуры. 

Обучающиеся с гемипаретической формой церебрального паралича испытывают 

трудности с ориентировкой на плоскости листа бумаги игнорируют  часть листа.  

У всех обучающихся с гиперкинетической формой церебрального паралича не 

сформирован карандашный пальцевой захват или у них отмечается патологически 

сформированный захват. Обучающиеся неадекватно используют лист бумаги, 

изображения бывают или слишком крупными, или слишком мелкими, или игнорируется 



  

одна из сторон листа. Они ориентируются при определении начала вертикальной или 

горизонтальной линии, но испытывают большие затруднения при проведении линий 

(особенно горизонтальных) так как насильственные движения в руках не позволяют им 

проводить направленное движение. У обучающихся отмечается хаотическое черкание. 

Они не могут соединить концы кривой линии, не могут рисовать окружность. В связи с 

нарушением тонуса мышц или насильственными движениями у обучающихся отмечаются 

трудности при проведении тонкой и широкой линии. Качество штриховки в основном 

зависит от того, какой рукой рисует обучающийся. Леворуким обучающимся, в связи с 

поражением правой руки, труднее штриховать, они штрихуют неаккуратно, без 

соблюдения направления штрихов. 

Многие обучающиеся с НОДА испытывают затруднения в воспроизведении 

формы, в соотнесении в пространстве объемных и плоских величин.  При проведении 

прямых линий теряется направление. Геометрические фигуры не имеют четких очертаний, 

такие фигуры, как квадрат, треугольник и даже окружность изображаются фигурой с 

невнятными очертаниями. При изображении окружности кривая не замыкается. В ряде 

случаев наблюдается нарушение целостности изображения - так крыша дома «висит» в 

воздухе отдельно от дома. При изображении человека его части тела могут быть отделены 

от туловища, а части лица нарисованы вне овала лица. Изобразительный язык крайне 

беден. Данные трудности остаются на весь период обучения. Одной из особенностей 

работы с обучающимися с НОДА является также  то, что им необходимо больше времени 

для выполнения заданий, чем здоровым обучающимся. 

В зависимости от состава класса, диагноза и двигательных возможностей каждого 

обучающегося, необходимо отбирать наиболее доступные для выполнения работы. 

Рекомендуется применять разнообразные методы и приемы обучения: предварительное 

наблюдение за намеченными для изображения предметами и явлениями окружающего 

мира на прогулках и экскурсиях, обыгрывание предметов, анализ предмета с помощью 

осязательно-двигательного способа обследования, обведение контура по трафарету и по 

шаблону, выкладывание изображений из отдельных элементов, словесное описание 

предмета, узнавание предмета по словесному описанию и по незавершенному 

изображению. 

Как один из методов обучения навыкам изобразительной деятельности 

рекомендуется применение трафаретов. Использование трафарета в обучении 

графическим навыкам обучающихся с НОДА позволяет им воспринимать правильное 

движение руки, необходимое для рисования той или иной формы и запоминания данного 

движения, развивает зрительно-моторную координацию, существенно расширяет 

графические возможности обучающихся данной категории, закрепляет знания сенсорных 

эталонов, корригирует нарушенное представление о величине изображаемых предметов. 

Прежде чем трафарет будет зафиксирован в верхнем левом углу листа бумаги,  

рекомендуется, чтобы обучающийся самостоятельно или пассивно обводил пальцем 

контур каждой фигуры, проделывая данное действие неоднократно, затем рекомендуется, 

чтобы он обводил контур с карандашом в руке. После закрепления трафарета на листе 

бумаги взрослый рукой обучающегося карандашом обводит контур фигуры, стараясь как 

можно теснее прижать карандаш к контуру трафарета, чтобы у него возникло ощущение 

движения. Данное действие также рекомендуется производить несколько раз. Затем 

обучающийся должен самостоятельно, многократно обвести фигуру по контуру 

трафарета, все убыстряя движение и перенося карандаш для рисования на свободное поле 

листа бумаги, периодически возобновляя рисование по трафарету. Следующим этапом 

является рисование фигуры без трафарета, а затем рисование предметов, имеющих форму 

данной геометрической фигуры. 

Основные формы учебной деятельности – практическая художественно-творческая 

деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое 

наблюдение окружающего мира.  
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Для повышения эффективности усвоения учебного материала следует применять 

коллективные формы работы и работу в парах, а также активно использовать возможности 

ИКТ. В процессе учебного занятия рекомендуется использование здоровьесберегающих 

технологий. При этом важно учитывать возможности каждого обучающегося, четко знать, 

что можно от него потребовать и в каком объеме. Обучающийся должен всегда видеть 

результат своей деятельности. Замедленный темп у обучающихся с НОДА определяет 

необходимость предоставления большего количества времени для выполнения рисунков. 

При наличии пространственных нарушений и несформированности зрительно-моторной 

координации следует специально указать строку и место, с которых нужно 

начинать рисовать, обозначить необходимое расстояние между строчками, работами или 

частями задания. В связи с нарушениями моторики у обучающихся с   НОДА при 

обучении их рисованию целесообразно придерживаться следующей схемы: зрительное и 

двигательно-осязательное формирование образа предмета; передача формы предмета с 

помощью готового контура (трафарета); рисование этой формы пальцем в воздухе; 

рисование предмета с использованием опорных точек; раскраска контурных изображений; 

рисование по непосредственному наблюдению без вспомогательных средств. 

Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» кроме 

личностных и метапредметных образовательных результатов выделены и описаны 

предметные результаты обучения. Их достижение определяется чётко поставленными 

учебными задачами по каждой теме, и они являются общеобразовательными 

требованиями.  

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, 

так и в групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но 

также необходимо сотворчество в команде – совместная коллективная художественная 

деятельность, которая предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы 

организации.  

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут 

быть основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как 

исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию 

результата.  

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-

культурологическую, искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и 

собственно художественную проектную деятельность, продуктом которой является 

созданное на основе композиционного поиска учебное художественное произведение 

(индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная 

социокультурная деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в 

оформлении общешкольных событий и праздников, в организации выставок детского 

художественного творчества, в конкурсах, а также смотрят памятники архитектуры, 

посещают художественные музеи. 

С целью развития творческого опыта обучающихся с НОДА, овладения образным 

языком декоративного искусства рекомендуется использование программы «Sumopaint». 

Программа позволяет обучающимся создавать как эскизы и готовые рисунки, так и 

раскрашивать готовые контуры, позволяет работать с готовыми шаблонами, 

геометрическими фигурами как основой для создания рисунка.  Рекомендуется также 

использование программы «ArtRage», которая имитирует рисование кистью, карандашом 

и другими инструментами. В программе есть специальные настройки, которые позволяют 

рисовать красками, высыхающими на виртуальном холсте. Для обучающихся с НОДА эта 

программа удобна тем, что они могут выбирать готовые фрагменты, различные элементы 

и рисунки и использовать их в своей работе. Также учатся использовать и узнавать 

скрытые возможности и создавать произведения полукомпьютерного искусства. То, что 

они не могут изобразить самостоятельно в связи с двигательными нарушениями, им 
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помогает изобразить программа ArtRage. 

Для ознакомления с культурными наследиями с учетом двигательных нарушений 

рекомендуется организация виртуальных экскурсий 

 

Цель изучения учебного предмета 

 «Изобразительное искусство» 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение 

разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в 

зрелищных и экранных искусствах (вариативно с учетом двигательных возможностей 

обучающихся с НОДА. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру художественно-творческую деятельность, восприятие 

произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей 

действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе 

личного художественного творчества, в практической работе с разнообразными 

художественными материалами. 

Общими задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: 

− освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных 

формах духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении 

художественной деятельности в жизни общества; 

− формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всём многообразии её видов; 

− формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования 

мира; 

− приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, 

в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и 

анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 

− формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей; 

− овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, 

чувств и мировоззренческих позиций человека; 

− развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 

воображения; 

− воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через 

освоение отечественной художественной культуры; 

− развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

Коррекционными  задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» 

являются: 

− коррекция графических навыков, а также коррекция движений руки; 

− коррекция элементов зеркального рисунка; 

− развитие зрительно-моторной координации; 

− развитие пространственных представлений; 

− совершенствование и автоматизация рисовальных движений 

 



  

Принципы реализации  учебного предмета 

 «Изобразительное искусство» 

 Принцип единства диагностики и коррекции, которая реализуется в двух 

аспектах. 

До начала реализации Программы необходимо организовать и провести 

комплексное диагностическое обследование обучающихся с НОДА, позволяющее выявить 

характер и интенсивность трудностей развития навыков изобразительной деятельности, 

сделать заключение об их возможных причинах. Реализация Программы требует от 

педагога постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний обучающегося. Такой контроль 

позволяет вовремя вносить коррективы в Программу. 

 Принцип учета индивидуальных психофизических особенностей развития 

обучающихся с НОДА. 

 Индивидуальный подход следует выражать в разноуровневой системе заданий, их 

вариативности, а также выборе направления работы. Задания следуют усложнять по мере 

выработки прочных умений и навыков. Учитывая двигательные особенности 

обучающихся с двигательной патологией, их быструю истощаемость, необходимо 

варьировать формы выполнения заданий по ИЗО деятельности. Так, например, одним 

учащимся рекомендуется предлагать выбрать тему рисунка, а другим предложить 

возможность рисовать в разлинованном альбоме, также можно предложить рисовать 

мелом на общей или индивидуальной доске. В наиболее тяжелых случаях обучающийся 

может рисовать на специальных магнитных досках. При наличии компьютера в отдельных 

случаях возможно выполнение задания на компьютере. 

 Принцип дифференцированного подхода  с учетом разнообразия 

выявленных нарушений; 

При реализации данного принципа необходимо учитывать уровень развития 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук у обучающихся с НОДА. В связи с 

тем, что обучающиеся с НОДА, имеют различную степень выраженности двигательных 

нарушений и различные возможности манипулятивной деятельности рук в первую 

очередь  необходимо выявить степень сформированности навыков ИЗО деятельности 

индивидуально у каждого обучающегося с НОДА. В одном классе могут учиться 

обучающиеся с различными двигательными нарушениями, и каждый обучающийся будет 

требовать индивидуального подхода при обучении, а некоторые – подбора 

индивидуальных вспомогательных средств, без которых выполнение заданий просто 

невозможно. Особое внимание следует уделять обучающимся, имеющим тяжелые 

двигательные нарушения. 

 Принцип вариативности (возможность сосуществования различных 

подходов к отбору содержания и технологий обучения, при этом сохранение 

инвариантного минимума образования с учетом двигательных возможностей 

обучающихся с НОДА). 

 

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» и является обязательным для изучения.  

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. Четвёртый модуль предлагается в 

качестве вариативного (для соответствующих вариантов учебного плана). Возможно 

изменение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного 
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учебного графика, сроков каникул, праздничных нерабочих дней и др. 

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по 

восходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения 

умений обучающихся. Предлагаемая последовательность изучения модулей определяется 

психологическими возрастными особенностями учащихся, принципом системности 

обучения и опытом педагогической работы. Однако при определённых педагогических 

условиях и установках порядок изучения модулей может быть изменён, а также возможно 

некоторое перераспределение учебного времени между модулями (при сохранении 

общего количества учебных часов). 

Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как 

предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

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 
 

Рабочая  программа (далее Программа) по учебному предмету «Музыка» 

разработана  на основе ФГОС ООО,   программы воспитания, с учётом распределённых по 

классам проверяемых требований к результатам освоения Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Пояснительная записка  

 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Музыка  – универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории 

человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна порождать 

эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для 

которых характерны, с одной стороны, высокий уровень обобщённости, с другой  – 

глубокая степень психологической вовлеченности личности. Эта особенность открывает 

уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его 

взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия 

музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества 

и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная 

рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не 

требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ 

мышления и мировоззрение представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 



  

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является средством 

сохранения и передачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в 

народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особое 

значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления 

национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются 

квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему 

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более 

глубоком – подсознательном – уровне. 

Музыка  – временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие 

комплекса психических качеств личности является способность музыки развивать чувство 

времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития 

событий, обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с 

прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и 

самопринятию личности. Таким образом, музыкальное обучение и воспитание вносит 

огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие обучающихся, формирование 

всей системы ценностей. 

Прграмма разработана с целью оказания методической помощи учителю музыки в 

создании рабочей программы по учебному предмету «Музыка». Она позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, Примерной 

программой воспитания; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного региона, образовательного учреждения, класса, психофизических 

особенностей обучающихся с НОДА, используя рекомендованное в рабочей программе 

примерное распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а 

также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного 

материала. 

 

Цели изучения учебного предмета «Музыка» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания 

обучающегося, 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 культуры как 

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). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 
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2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации 

между людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей обучающегося, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять 

закономерности развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и 

бытования музыки в человеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 

искусства. Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других 

людей. Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных 

средств музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, 

характерных для различных музыкальных стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, 

совершенствование в предметных умениях и навыках при условии  обязательного учета 

психофизических особенностей обучающихся с НОДА: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного 

восприятия музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с 

прослушанным музыкальным произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 

виртуальных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 

композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных 

продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и 

музыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов 

народного и профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории 

развития музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

Коррекционно-развивающие задачи предмета «Музыка»: 

 развитие слухового восприятия: способности различать звуки и мелодии 

опираясь на средства музыкальной выразительности: высоту, силу, длительность, тембр; 

 формирование чувства ритма; 

 развитие музыкальной памяти: способности запоминания и воспроизведения 

мелодии; 

 коррекцию пространственных нарушений через музыкально-пластические, 

ритмические движения (пение с движением, музыкальные игры); 

 коррекцию речевых нарушений через вокальную деятельность; 

 обогащение представлений обучающихся об окружающем мире, 

расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

 использование музыкально-терапевтических методов и приемов для 

регуляции психического состояния обучающегося. 

 



  

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. 

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 всего курса 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 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

 

 

Принципы и подходы к реализации примерной адаптированной программы 

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в 

обучении музыке учащихся с НОДА необходимо учитывать особенности их речевого 

развития, связанные с возможными нарушениями  просодики, голосообразования,  

фонематического слуха и др. В процессе обучения педагог должен определить  

индивидуальные возможности обучающихся в части воспроизведения, исполнения 

музыкальных произведений. При недостаточном уровне развития речи, голоса и слуха, 

связанным с первичным диагнозом, необходимо использовать специальные методы 

текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся, позволяющие объективно 

оценивать результаты их обучения. 

В рамках деятельностного принципа в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка» посредством музыкально-творческой деятельности (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение и др.) реализуется коррекционно-

компенсаторная направленность в обучении и воспитании обучающихся с НОДА, в том 

числе коррекция и компенсация психомоторных функций.  

Одним из важнейших видов музыкальной деятельности на уроке музыки является 

пение. Пение развивает слух, дыхательную систему исполнителя, тренирует также 

артикуляционный аппарат. 

Воспитание правильного певческого дыхания – один из самых сложных процессов 

при обучении пению учащихся с НОДА. Коррекция дыхания на уроке музыки проводится 

на каждом уроке, она должна начинаться с обучения правильному физиологическому и 

речевому дыханию (дифференцировать ротовой и носовой выдох, развивать его глубину, 

работать над продолжительностью речевого выдоха).   

Примерный комплекс дыхательных упражнений на уроке 

1. Дыхание через одну ноздрю.  

Цель упражнения – исправить неправильные привычки в дыхании. 

Сесть в удобную позу. Спину и голову держать прямо. Закрыть правую ноздрю 

большим пальцем и медленно вдыхать через левую ноздрю. Выдыхать через ту же 

ноздрю. Повторить упражнение 10–15 раз. Затем закрыть левую ноздрю безымянным 

пальцем и мизинцем правой руки и выполнить 10–15 дыхательных циклов. 

2. Диафрагмальное дыхание 

Цель упражнения – научить экономичному дыханию, способствующему наиболее 

полной вентиляции легких. Неполное дыхание оставляет большую часть легких 
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неактивной, при этом в них развиваются бактерии, провоцирующие легочные 

заболевания. Выполнить плавный выдох, сокращая мышцы живота и максимально 

втягивая живот. При этом без задержки выполнить максимальный плавный вдох, 

выпячивая живот. Выполнять упражнения в течение 30–40 секунд. 

3. «Очистительное» дыхание 

Цель упражнения – очистить дыхательные проходы. Выполнить максимальный 

плавный вдох и резкий выдох, втягивая мышцы живота. За этим немедленно следуют 

расслабление мышц живота и глубокий вдох. Пассивный вдох и резкий выдох чередуются 

непрерывно один за другим. Выполнить 10-15 дыхательных циклов. 

4. «Кузнечный мех» 

Упражнение позволяет быстро «насытить» организм кислородом, прекрасно 

очищает носовые ходы, является превосходным средством против простудных 

заболеваний, насморка.  

Удобно сесть. Спина прямая. Спокойно сделать выдох, втянуть живот, сделать в 

быстром темпе 7 дыхательных циклов (вдох – выдох) с активной работой мышц живота: 

на вдохе живот выдвигается вперед, на выдохе – втягивается. После 7 циклов вдохов – 

выдохов сделать полный вдох с задержкой дыхания на 5–7 секунд и перейти к обычному 

дыханию. 

Все дыхательные упражнения выполняются при отсутствии у обучающихся 

медицинских противопоказаний к данному виду деятельности. Критерий правильно 

подобранных нагрузок – отсутствие неприятных ощущений, улучшение самочувствия.  

При подготовке к пению обучающихся  с НОДА подготовительным этапом 

является проведение артикуляционной гимнастики. 

Слушание музыкальных произведений является одним из этапов каждого урока 

музыки  и может рассматриваться как элемент музыкотерапии – психотерапевтического 

метода, использующего музыку в качестве средства, оказывающего позитивное 

воздействие на психологическое состояние человека. 

Инструментальное музицирование как один из видов музыкальной деятельности, 

осуществляемых на уроке, дает возможность обучающимся самим исполнять 

музыкальные произведения в музыкальном оркестре, применяя при этом как обычные 

музыкальные инструменты, так и необычные,  например, собственное тело (хлопки, 

постукивания и пр.). Данный вид деятельности помогает развивать у обучающихся 

двигательные функции, мышечную силу пальцев, преодолевать скованность и вялость, 

развивать точность движений, слуховое восприятие, музыкальную память, чувство ритма. 

Музыкально–пластическое движение, коррекционные и речевые упражнения под 

музыку оказывают не только коррекционное воздействие на физическое развитие и 

координацию движений, но и создают благоприятную основу для совершенствования 

таких психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие, способствуют 

совершенствованию представлений о пространстве и умения ориентироваться в нем.  

 

Характеристика особых образовательных потребностей 

 - необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;  

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках музыки; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

- необходимо использование опор с детализацией в форме алгоритмов для 

конкретизации действий при самостоятельной работе, например, план разбора 

музыкального произведения, план составления презентации о деятельности великих 

музыкантов и т. п.  



  

 

Место учебного предмета «Музыка» 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. В 

ПАООП ООО НОДА предусмотрено  обучение музыке с 5 по 7 класс включительно. 

Предлагаемый вариант тематического планирования может служить примерным 

образцом при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация 

может самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического 

планирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной и внеклассной 

деятельности, эстетического компонента Программы воспитания образовательного 

учреждения. При этом необходимо руководствоваться принципом регулярности занятий и 

равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не менее 1 академического 

часа в неделю. Общее количество – не менее 102 часов (по 34 часа в год). 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная 

организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с 

организациями системы дополнительного образования, учреждениями культуры, 

организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том 

числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной 

программы, как «Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История», 

«Обществознание», «Иностранный язык» и др. 

 

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.eds

oo.ru/f5ea02

b6 

https://m.eds

oo.ru/f5ea40f

0 

https://m.eds

oo.ru/f5ea9d

d4 

 

Основы безопасности и защиты Родины 
 
Рабочая  программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» 

(предметная область «Основы безопасности  

и защиты Родины») (далее соответственно – программа ОБЗР, ОБЗР) включает пояснительную 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
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записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по ОБЗР, 

тематическое планирование. 

Пояснительная записка. 

Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения 

адаптированной программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, федеральной рабочей 

программе воспитания и предусматривает непосредственное применение при реализации 

адаптированной образовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Программа ОБЗР позволит педагогу 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 и защиты 

Родины. 

Программа ОБЗР 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 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 ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения 

предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на 

уровне среднего общего образования: 

Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»; 

Модуль № 2. «Военная подготовка. Основы военных знаний»; 

Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

Модуль № 4. «Безопасность в быту»; 

Модуль № 5. «Безопасность на транспорте»; 

Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах»; 

Модуль № 7. «Безопасность в природной среде»; 

Модуль № 8. «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 

Модуль № 9. «Безопасность в социуме»; 

Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве»; 

Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне 

основного общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 

безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её 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;  

физическое и психическое здоровье; 

социальное взаимодействие и другие. 

Программой ОБЗР предусматривается использование практико-ориентированных 



  

интерактивных форм организации учебных занятий  

с возможностью применения тренажёрных 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 только для самого человека, но также для общества и государства.  

При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся 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 ОБЗР определяется следующими системообразующими 

документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные цели развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. № 1642. 

ОБЗР 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 ОБЗР 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 модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать  

у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к защите Отечества 

и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у 

обучающихся 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 ОБЗР на уровне основного общего образования является формирование у 

обучающихся с НОДА готовности к выполнению обязанности по защите Отечества в доступных 

для обучающихся пределах и 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 
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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; 

способность принятия обоснованных решений в опасной и чрезвычайной ситуации с 

учетом реальных условий и индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА, формирование 

у них навыков личного участия в обеспечении безопасности. 

Достижение поставленной цели осуществляется с учетом двигательных возможностей 

обучающихся, в том числе в процессе формирования у них конкретных умений и навыков 

безопасного поведения в различных жизненных ситуациях.  

Если в силу тяжести двигательных нарушений обучающиеся не могут овладеть 

требуемыми навыками, необходимо обучать их правилам безопасного поведения и порядку 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях с учетом особенностей двигательного развития и  

функциональных возможностей. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании 

культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, углубленного 

понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 

личности, общества и государства, ОБЗР может изучаться в 5–7 классах из расчета 1 час в неделю 

за счет использования части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений (всего 102 часа). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЗР в 8–9 классах, составляет 68 

часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего 

образования. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий 

учебного предмета ОБЗР и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей 

может быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных (географических, 

социальных, этнических и другие), а также бытовых и других местных особенностей. 

 

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 

 

Труд (технология) 
          Рабочая    программа по   предмету «Труд (технология)»  (далее   - программа по предмету 

«Труд (технология)»)   включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, тематическое планирование. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая  программа по предмету «Труд (технология)» интегрирует знания по разным учебным 

предметам и является одним из базовых  компонентов для формирования у обучающихся  с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) функциональной грамотности, технико-

технологического, проектного, креативного и критического мышления на основе практико-

ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в реализации содержания, 

воспитания осознанного отношения к труду, как созидательной деятельности человека по 

https://lib.myschool.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f419506


  

созданию материальных и духовных ценностей. 

              Программа по предмету «Труд (технология)» знакомит обучающихся с различными 

технологиями, в том числе материальными, информационными, коммуникационными, 

когнитивными, социальными. В рамках освоения программы по предмету «Труд (технология)» 

происходит приобретение базовых навыков работы с современным технологичным 

оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром профессий, 

самоопределение и ориентация обучающихся с НОДА в сферах трудовой деятельности с учетом 

их двигательных возможностей.  

Программа по предмету «Труд (технология)» 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 предмету «Труд (технология)» 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».  

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основной целью освоения программы по предмету «Труд (технология)»  предметной области 

«Технология» является формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, 

творческого мышления.  

Для реализации указанной цели необходимо решение системы общих и коррекционных задач.  

Общими задачами учебного предмета «Труд (технология)» являются:  

  подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том числе на 

мотивационном уровне – формирование потребности и уважительного отношения к труду, 

социально ориентированной деятельности; 

 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, 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 с учетом психофизических возможностей обучающихся с 

НОДА. 

Коррекционными задачами учебного предмета «Труд (технология)» являются: 

− обучение правильным и рациональным действиям при выполнении трудовых операций с 

учетом двигательных возможностей и ограничений обучающихся с НОДА, способам захвата и 

удержания различных предметов и инструментов, движения руки при выполнении различных 

трудовых действий и др.; 

− поэтапное усложнение двигательных умений и навыков, необходимых для успешного 

выполнения учебных и трудовых заданий обучающимися с НОДА; 

− развитие пространственной ориентировки, зрительно-моторной координации, мышления, 

развитие речи, усвоение элементарного технического словаря; 

− овладение безопасными приёмами труда (при наличии такой возможности с 

использованием доступных инструментов, механизмов и машин), отдельными видами бытовой 
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техники с учетом двигательных возможностей и ограничений обучающихся с НОДА. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

Основной методический принцип программы по предмету «Труд (технология)» на уровне 

основного общего образования: освоение сущности и структуры технологии неразрывно связано с 

освоением процесса познания – построения и анализа разнообразных моделей.  

К специальным принципам и подходам к реализации учебного предмета «Труд (технология)» 

относятся: 

− принцип учета индивидуальных психофизических особенностей развития обучающегося с 

НОДА; 

− принцип дифференцированного подхода, который предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, проявляющийся в неоднородности 

возможностей освоения содержания учебного предмета «Труд (технология)»; 

− принцип вариативности (возможность использования различных подходов к отбору 

содержания и технологий обучения, при этом сохранение инвариантного минимума образования с 

учетом двигательных возможностей обучающихся с НОДА). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

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 с двигательными нарушениями 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 сферы профессиональной деятельности.  

Для реализации программы по предмету «Труд (технология)» необходим учет особенностей 

развития каждого обучающегося, а также наличие специальных образовательных условий для лиц 

данной категории. В ходе реализации учебной дисциплины «Труд (технология)» необходимо 

учитывать наличие целого ряда нарушений общей моторики и функциональных возможностей 

рук, речи, наличие сопутствующих нарушений, недостаточность пространственных 

представлений, несформированность зрительно-моторной координации у обучающихся НОДА, 

темповые характеристики их деятельности. Нарушения захватывающей и манипулятивной 

функции кисти руки при различных двигательных нарушениях, а также наличие гиперкинезов 

значительно затрудняют освоение учебного предмета.  

При реализации учебного предмета «Труд (технология)» необходимо учитывать следующие 

особые образовательные потребности обучающихся НОДА: 

− регламентация образовательной деятельности в соответствии с медицинскими 

рекомендациями и соблюдением ортопедического режима; 

− непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого через содержание 

образовательных областей; 

− использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения в связи с нарушениями двигательных функций; 

− индивидуализация обучения с учетом структуры нарушения и вариативности проявлений; 

− предоставление услуг ассистента, тьютора; 

− наглядно-действенных характер содержания образования и упрощения системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

− специальное обучение «переносу» сформированных трудовых навыков и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

− организация особой пространственной и временной образовательной среды; 

− обеспечение специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным 

учебным местом с учетом структуры нарушения. 

Обязательным условием является соблюдение индивидуального ортопедического режима для 

каждого обучающегося с двигательной патологией. На каждом уроке после 20 минут занятий 

необходимо проводить 5-минутную физкультпаузу с включением лечебно-коррекционных 



  

мероприятий. 

В зависимости от состава класса, двигательных возможностей каждого обучающегося, 

необходимо отбирать наиболее доступные для выполнения работы. При реализации учебного 

предмета следует выделять время выполнения различных упражнений, направленных на 

подготовку руки к более сложным манипуляциям с учетом этапности в формировании, развития 

движений руки, координации руки и глаза, ориентировки в пространстве, снятия напряженности и 

усталости.  

Практические занятия по учебному предмету могут быть реализованы тремя вариантами с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА. 

 Первый вариант рассчитан только на кабинетные лабораторные и учебно-практические занятия в 

образовательной организации, обеспечивая минимально необходимый уровень практической 

деятельности по изучаемым технологиям при наличии двигательных возможностей.  

Второй вариант практических работ может быть реализован в том случае, если образовательная 

организация имеет мастерские, кабинеты обслуживающего труда, учебно-опытные участки, 

фермы, базы реального производства на основе сетевого взаимодействия и т.д., оборудованных с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА. 

Третий вариант практических работ может быть реализован обучающимися при отсутствии 

двигательных возможностей в формате проектных работ, в рамках которых будут освещены 

теоретические вопросы. 

При организации практических занятий на производстве, в коммерческих организациях, 

стажировочных площадках и полигонах, технопарках формировать организовывать  группы, 

наполняемостью до 5 человек.  

Для профилактики нарушений внимания и работоспособности необходимо дозирование 

интеллектуальной нагрузки (объем учебного материала может быть сокращен); планирование 

смены видов деятельности с целью профилактики утомляемости; во время уроков необходимо 

планировать двигательные разминки и специальные релаксационные упражнения, применять на 

уроках специальные методики и приемы предъявления материала с учетом особенностей развития 

обучающихся. 

Для повышения эффективности усвоения учебного материала следует применять коллективные 

формы работы и работу в парах, а также активно использовать возможности ИКТ с учетом 

двигательных возможностей. В процессе реализации Программы рекомендуется использование 

здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с НОДА необходимы изменения способов 

подачи информации, широкое использование наглядности.  

Программа по предмету «Труд (технология)» построена по модульному принципу. 

Модульная программа по предмету «Труд (технология)» – это система логически завершённых 

блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных 

результатов, предусматривающая разные образовательные траектории её реализации. 

Модульная программа включает обязательные для изучения инвариантные модули. В программу 

могут быть включены вариативные модули, разработанные по запросу участников 

образовательных отношений, в соответствии с этнокультурными и региональными особенностями, 

углубленным изучением отдельных тем инвариантных модулей. 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ  

Модуль «Производство и технология» 

Модуль «Производство и технология» 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 исходя из 

индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА. 

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 периода изучения учебного 

предмета «Труд (технология)» на уровне основного общего образования исходя из особенностей 

двигательной сферы обучающегося с НОДА. Содержание модуля построено на основе 

последовательного знакомства обучающихся с НОДА с технологическими процессами, 
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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 профессии, 

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 с НОДА исходя из двигательных 

возможностей. Модуль может быть представлен как проектный цикл по освоению технологии 

обработки материалов. 

Для изучения модуля «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» в помещениях 

должна быть обеспечена личная и пожарная безопасность при работе обучающихся с НОДА с 

тепловыми приборами и кухонными плитами, инструментами и т.д. Все термические процессы и 

пользование нагревательными приборами следует разрешать только под наблюдением педагога.  

Особое внимание необходимо уделять соблюдению обучающимися с двигательными 

нарушениями правил санитарии и гигиены. Особенно это относится к выполнению ими 

технологических процессов по обработке пищевых продуктов и приготовлению блюд. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

В рамках данного модуля обучающиеся с НОДА  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. 

 Для изучения модулей «Компьютерная графика. Черчение», «3D-моделирование, 

прототипирование и макетирование» следует предусмотреть наличие персональных компьютеров, 

оснащенных с учетом двигательных нарушений обучающихся с НОДА.  

При необходимости должны использоваться специальные возможности операционных систем, 

таких как экранная клавиатура, клавиатуры с увеличенными и расположенными далеко друг от 



  

друга клавишами во избежание нажима нескольких клавиш одновременно, клавиатуры под 

правую и под левую руки. Для обучающихся, у которых двигательные нарушения сочетаются с 

нарушениями зрения, используются клавиатуры для слабовидящих черного цвета, на клавиши 

которой нанесены буквы белого цвета в увеличенном формате. По размерам клавиатура больше, 

чем стандартная, символы на кнопках крупные и рельефные. При необходимости используются 

брайлевские клавиатуры и принтеры, голосовые программы, позволяющие вводить и считывать с 

экрана тексты. 

Для обучающихся, которые не могут использовать в работе стандартные и специальные 

клавиатуры, должно быть обеспечено использование виртуальной (экранной) клавиатуры, 

мембранной клавиатуры со звуковым подтверждением нажатия клавиши.  

Используются также специальные выносные клавиши-кнопки большого размера, специальные 

мыши  – джойстики, роллеры, трекболы, клавишные, ножные, головные и другие ассистивные 

технологии.      

 ПРИМЕРЫ  ВАРИАТИВНЫХ  МОДУЛЕЙ  ПРОГРАММЫ  

Модуль «Автоматизированные системы» 

Модуль знакомит обучающихся с НОДА 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 

электродвигателем, освещением в помещении и прочее). 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Модули знакомят обучающихся  с НОДА с классическими и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои 

биологические циклы.  

 

При изучении учебного предмета «Труд (технология) 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 ИКТ 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 технология»; 

с обществознанием при освоении темы в инвариантном модуле «Производство и технология». 

При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА. 

Занятия по учебному предмету «Труд (технология)» необходимо проводить в специально 

оборудованных мастерских и кабинетах. В мастерских и кабинетах должны быть созданы 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА в соответствии с установленными 

требованиями (пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное оборудование и т.д.). 

Помещения следуют оснастить удобными рабочими местами, необходимыми инструментами, 

приспособлениями, образцами, таблицами поэтапного выполнения работы, соответствующим 

возрастным и двигательным особенностям обучающихся с НОДА. 

В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук и т.д.) 

рабочее место обучающегося с НОДА должно быть специально организовано в соответствии с 
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имеющимися двигательными ограничениями. При организации учебного места следует учитывать 

возможности и особенности моторики, а также другие сопутствующие нарушения.  

Рекомендуется использовать специальное оборудование, позволяющее удерживать предметы и 

манипулировать ими с минимальными усилиями, а также утяжелители, снижающие проявления 

тремора при выполнении трудовых действий. Необходимо иметь резаки и ножницы разных 

конфигураций, специальные утяжеленные линейки, держатели для бумаги и разнообразных 

предметов, насадки на карандаши и ручки, облегчающие их использование и иные 

специализированные приспособления.  Для крепления чертежей рекомендуется использовать 

специальные магниты и кнопки. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД  (ТЕХНОЛОГИЯ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Освоение предметной области «Технология» на уровне основного общего образования 

осуществляется в 5–10 классах из расчёта в 5–7 классах – 2 часа в неделю, в 8–10 классах – 1 час.  

Дополнительно может быть рекомендовано выделение часов из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений или внеурочной деятельности: в 8, 9 и 10 

классе – 1 час в неделю.  

 
 

                  Адаптивная физическая культура 
 

Рабочая  программа по адаптивной физической культуре составлена на основе Требований 

к результатам освоения Основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных во ФГОС ООО с учетом особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а 

также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания. 

 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по дисциплине «Адаптивная физическая культура» для 5–10 классов 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные образовательные 

программы для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  представляет собой 

методически оформленную конкретизацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  адаптированных с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей обучающихся 

с двигательными  нарушениями, и раскрывает их реализацию через конкретное предметное 

содержание. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 «Адаптивная физическая культура» 

При создании Примерной рабочей программы учитывалась одна из приоритетных 

задач современной системы образования - охрана и укрепление здоровья обучающихся, 

воспитание их способными активно включаться в разнообразные формы здорового образа 

жизни, умеющими использовать ресурсы адаптивной физической культуры для 

саморазвития и самоопределения.  

С этой целью в образовательных организациях для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо реализовывать программы коррекционной 

направленности по адаптивной физической культуре (АФК), специально разрабатываемые 

для разных категорий обучающихся с ОВЗ.  

Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» является составной 

частью предметной области «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-оздоровительного 

характера, направленный на коррекцию нарушенных функций и компенсацию утраченных 

способностей, средство укрепления физического здоровья, повышения и 

совершенствования двигательных возможностей. 

Программа по адаптивной физической культуре должна содействовать 



  

всестороннему развитию личности обучающегося, формированию осознанного отношения 

к своему здоровью и к своим возможностям, развитию основных физических качеств, 

компенсацию нарушенных функций организма. 

Программа по адаптивной физической культуре для обучающихся  с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата имеет ряд существенных отличий от 

общеобразовательной программы физического воспитания. Это обусловлено 

нарушениями развития как физической так психической сферы обучающихся с 

двигательной патологией. Основные подходы к построению и содержанию коррекционно-

образовательной работы в рамках уроков по адаптивному физическому воспитанию 

определяются специальными принципами работы с обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре обучающихся 

с НОДА заложены дифференцированный и деятельностный подходы. Применение 

дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с НОДА возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Категория обучающихся с НОДА чрезвычайно разнообразна по нозологии, 

возрасту, степени тяжести двигательного нарушения, времени его возникновения, 

причинам и характеру протекания заболевания, медицинскому прогнозу, состоянию 

соматического здоровья, уровню физического развития и физической подготовленности. 

При составлении рабочей программы для каждой нозологической группы 

необходимо учитывать особенности нарушений, компенсаторных возможностей 

организма, степень компенсации и развития остаточных физических качеств.  

В процессе разработки программы целесообразно выделять следующие 

нозологические группы обучающихся: с детским церебральным параличом и сходными 

состояниями, с поражением спинного мозга, с ортопедической патологией и с ампутацией 

конечностей. 

Для обучающихся, у которых НОДА обусловлены органическим поражением 

двигательных отделов центральной нервной системы, характерны неврологические 

двигательные расстройства. Большинство обучающихся этой группы составляют 

обучающиеся с детским церебральным параличом (ДЦП). Двигательные нарушения у 

обучающихся этой категории характеризуются  нарушением мышечного тонуса, 

ограничением произвольных движений  (парезы и параличи), насильственными 

движениями  (гиперкинезы), нарушением равновесия и координации движений (атаксия), 

нарушением ощущений движений. 

Группа обучающихся с поражением спинного мозга характеризуются полной или 

частичной утратой произвольных движений, различных видов чувствительности, 

расстройствам функции тазовых органов. У таких обучающихся страдает функции многих 

органов и систем, не только ниже, но и выше уровня поражения. Сопровождающая их 

гиподинамия вызывает многочисленные нарушения функционирования органов и их 

систем. Формируются контрактуры и костные деформации, что может привести к тяжелой 

инвалидизации и сохраняться даже при неврологическом восстановлении. 

В связи с многообразием ортопедических нарушений необходим комплексный 

подход в процессе реализации программы по адаптивной физической культуре.  

При ампутации конечностей отмечается нарушение и перестройка оптимального 

двигательного стереотипа. Это выражается в атрофии половины тазового сегмента при 

ампутации нижней конечности, а при ампутации верхней конечности изменением 

статодинамических характеристик верхне-плечевого пояса. Выявляются постуральные 

нарушения, в мышцах усеченной конечности возникают трофические процессы, 

формируются контрактуры и тугоподвижность в сохраненных суставах, общий центр 

массы тела смещается в сторону сохранившейся конечности и вверх, появляются 

вторичные деформации костно-мышечной системы.  
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Особенности типов двигательных нарушений разных нозологических групп 

обучающихся с двигательными нарушениями определяет дифференциацию 

коррекционных задач адаптивного физического воспитания, методов и условий 

реализации программы. 

Специфика и тяжесть двигательных нарушений в сочетании с особенностями 

психического развития и речи обучающихся с НОДА определяют их особые 

образовательные потребности, а именно потребность: 

− в максимально раннем начале коррекционно-развивающей работы и комплексной 

реабилитации (абилитации), в том числе с использованием методов физической культуры 

и спорта; 

− в строгой регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций; 

− в индивидуализации образовательного процесса; 

− в обеспечении вспомогательными средствами для облегчения самообслуживания 

и для обучения (инвентарь; специальные держатели, утяжелители для рук, мягкие маты, 

специальный адаптированный спортивный инвентарь и др.);  

− в создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды; 

− в предоставлении дифференцированной помощи, в том числе в привлечении 

ассистента (для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями);  

− в обеспечении возможности вербальной и невербальной коммуникации (для 

обучающихся с двигательными нарушениями в сочетании с грубыми нарушениями речи и 

коммуникации). 

Двигательные нарушения у обучающихся с НОДА имеют различную степень 

выраженности: 

− тяжелая степень двигательных нарушений характеризуется  отсутствием 

возможности к самостоятельному передвижению и манипулятивной деятельности, 

самостоятельное обслуживание затруднено;  

− средняя степень двигательных нарушений характеризуется владением ходьбой, но 

при помощи технических средств реабилитации самостоятельное передвижение 

затруднено, самообслуживание затруднено из-за нарушений манипулятивных функций 

рук; 

− легкая степень двигательных нарушений характеризуется тем, что обучающиеся 

передвигаются самостоятельно, без помощи, полностью себя или частично обслуживают, 

манипулятивная функция развита хорошо удовлетворительно. Но при этом у 

обучающихся, с данной степенью могут наблюдаться патологические позы и положения, 

нарушения походки, мышечная сила снижена, ограничения в способности бегать и 

прыгать, движения неточные и неловкие, имеются нарушения мелкой моторики. 

Обучающиеся по варианту АООП ООО 6.2. могут иметь двигательные нарушения 

разной степени выраженности: передвигаться самостоятельно или при помощи 

технических средств реабилитации, на инвалидной коляске с посторонней помощью. Как 

правило, нарушения способности к передвижению сочетаются с ограничениями 

манипулятивной деятельности и мелкой моторики. Даже при легкой степени 

двигательных ограничений у обучающихся отмечается нарушение походки, ограничения 

способности в беге, прыжках и ходьбе на длинные дистанции, координации движений и 

моторная неловкость. Превалирует нарушение мышечного тонуса по типу спастичности, 

снижением мышечной силы.  

При построении программы необходимо учитывать, что обучающиеся с 

двигательными нарушениями, часто имеют нарушения осанки и стоп (эквинусную 

установку стоп и др.), при чрезмерных нагрузках или неправильно подобранных 

упражнениях они подвержены высокому риску ухудшения состояния опорно-

двигательной системы. 

Адаптивная физическая культура занимает важное место не только в 

образовательном процессе обучающихся с НОДА, но и в целом является частью системы 



  

комплексного психолого-педагогического сопровождения и реабилитации / абилитации 

обучающихся с НОДА. Высокий потенциал дисциплины как эффективного метода 

реабилитации и социализации обучающихся с двигательными нарушениями признается 

специалистами в сфере образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и 

социальной защиты. Все обучающиеся с НОДА должны посещать занятия по АФК, никто 

не может быть освобождён от них полностью. В случае надомного обучения занятия АФК 

должны быть организованы на дому с созданием специальных условий. При этом следует 

учитывать, что некоторые модули могут быть включены в рабочую программу педагога 

только как теоретические (для обучающихся с тяжелой степенью двигательных 

нарушений), некоторые модули могут быть исключены и заменены на другие, исходя из 

особенностей заболевания обучающегося с НОДА и медицинских рекомендаций.  

Личностные и предметные результаты освоения учебной дисциплины «Адаптивная 

физическая культура» непосредственно влияют на уровень жизненных компетенций 

обучающихся в части формирования и развития социальных навыков, в том числе 

мобильности и самообслуживания, дефицитарных вследствие двигательных ограничений.  

 

 

Цели изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

Общей целью школьного образования по адаптивной физической культуре 

является формирование разносторонне развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и сохранения здоровья, 

оптимизации жизнедеятельности и организации активного отдыха. На уровне основного 

общего образования обучающихся с НОДА данная цель связывается со стремлением к 

нормализации двигательной деятельности,  достижению такого уровня развития 

двигательных навыков, который даст возможность минимально зависеть от посторонней 

помощи, вести более активный образ жизни, участвовать в разных сферах общественной 

жизни, и  с формированием осознанного отношения к своим возможностям и 

потребностям в систематических занятиях физическими упражнениями, в ведении 

здорового образа жизни. 

Поставленная цель конкретизируется через решение следующих задач изучения 

учебного предмета, имеющих развивающую и воспитательную направленность: 

− обеспечение регулярной адекватной состоянию здоровья физической нагрузки; 

доступного уровня физической активности и поддержание его в течение учебного года; 

− укрепление здоровья, содействие физическому развитию, повышению защитных 

сил организма; 

− обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых 

навыков и умений; 

− развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

− приобретение знаний (определяемых ФГОС ООО) в области физической 

культуры и спорта; 

− развитие и совершенствование личностных и эмоционально-волевых качеств 

обучающегося с НОДА; 

− формирование потребности в здоровом образе жизни, самостоятельных занятиях 

физической культурой, умения самостоятельно выбирать и выполнять физические 

упражнения для отдыха, тренировки, повышения работоспособности; 

− развитие социально-коммуникативных умений;  

− формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие. 

Специфические (коррекционные, компенсаторные, профилактические) задачи 

адаптивной физической культуры при работе с обучающимися с НОДА сохраняются на 

протяжении всего периода обучения в образовательной организации. Задачи следующие: 
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− коррекция техники основных движений – ходьбы, бега, плавания, прыжков, 

перелезания, метания, мелкой моторики рук, симметричных и ассиметричных движений и 

др.; 

− коррекция и развитие координационных способностей – согласованности 

движений отдельных звеньев тела при выполнении физических упражнений, 

ориентировки в пространстве, дифференцировки усилий, времени и пространства, 

расслабления, быстроты реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, 

ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной 

координации; 

− изменение качества движений за счет улучшения согласованности и тренировки 

различных мышечных групп, согласования сокращения и расслабления мышц-

антагонистов и мышц-синергистов в процессе выполнения малоамплитудных движений; 

− улучшение пластичности и гибкости; 

− коррекция и развитие физической подготовленности – мышечной силы, 

элементарных форм скоростных, скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости, 

подвижности в суставах; 

− компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов 

движений за счет сохранных функций в случае невозможности коррекции; 

− профилактика и коррекция соматических нарушений – нарушений осанки, 

дыхательной и сердечно-сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика 

простудных и инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм; 

− коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и 

слуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой 

памяти; развитие устойчивости к вестибулярным раздражениям; дифференцировка 

тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т. д.; 

− коррекция психических нарушений в процессе деятельности –зрительно-

предметного и зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и 

вербально-логического мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-

волевой сферы и т. д.  

В зависимости от нозологической группы, к которой относятся обучающиеся с 

НОДА, специфические (коррекционные) задачи дифференцируются. Для обучающихся с 

ДЦП и сходными заболеваниями в каждое занятие необходимо включать упражнения, на 

коррекцию пространственных нарушений, развитие мелкой моторики, точности и 

координации движений, а также спортивные игры по упрощенным правилам. Для 

обучающихся с поражениями спинного мозга важно включать в структуру занятий 

максимально включать упражнения для стимуляции двигательной активности, 

упражнения для профилактики контрактур и трофических нарушений, упражнения для 

активизации дыхательной мускулатуры. Для обучающихся с отсутствием или 

недоразвитием конечностей следует подбирать специальные упражнения, направленные 

на профилактику вторичных нарушений мышечной и двигательной системы нарушений. 

Перед учителем также стоит задача по овладению обучающимся протезом, стимуляции 

его использования. 

 

Принципы и подходы реализации программы учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» 

Образовательно-коррекционный процесс на уроках АФК базируется на 

общедидактических и специальных принципах, обусловленных особенностями 

психофизического развития обучающихся с НОДА. 

Реализация указанных принципов предполагает: 

− использование специальных методов, приёмов и средств обучения, учитывающих 

особые образовательных потребности обучающихся с НОДА; 



  

− повышение компетентности и информированности всех участников 

образовательного процесса по вопросам АФК, физического развития и реабилитации 

обучающихся;  

− вариативность, предполагающая осуществление различных вариантов действий 

по реализации поставленных задач; 

− комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса.  

Содержание обучения по программе является вариативным, оно может 

изменяться в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся, 

обусловленных тяжестью и характером имеющихся у них нарушений. При 

формировании и структурировании материала необходимо учитывать нозологию, 

возраст, степень тяжести двигательного дефекта, время его возникновения, причины 

и характер протекания заболевания, состояние соматического здоровья, уровень 

физического развития и физической подготовленности обучающихся. Все 

упражнения дифференцируются в зависимости от ведущего двигательного 

нарушения у обучающихся. 

При работе с обучающимися с тяжелой степенью двигательных нарушений 

предусматриваются индивидуальные формы работы. Занятия по двигательной коррекции 

направлены на обучение произвольному и дозированному напряжению, и расслаблению 

мышц, нормализации координации, опороспособности и равновесия, снижение 

повышенного мышечного тонуса и устранение патологических синкинезий, 

предупреждение и борьбу с контрактурами, увеличение амплитуды движений и 

мышечной силы, выработку компенсаторных навыков. 

Проведение уроков по адаптивной физической культуре предполагает соблюдение 

следующих условий: 

1. Создание мотивации обучающихся для решения двигательных задач. 

2. Сочетание активной работы и отдыха, для предотвращения переутомления 

обучающихся. 

3. Непрерывность образовательного процесса. Уроки должны быть регулярными. 

4. Важность поощрения.  

5. Социально значимые двигательные акты (необходимо включать в уроки 

упражнения, которые имитируют или подводят обучающихся к выполнению движений, 

обеспечивающих рутинные бытовые нужды). 

6. Активизация всех нарушенных функций.  

7. Сотрудничество с родителями. 

8. Строгий учет показаний и противопоказаний к выполнению определенных видов 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Содержание специальной учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» 

представлено двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания об адаптивной физической культуре), операциональным 

(способы выполнения деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). Программный материал структурирован по модульному принципу.  

Содержание Примерной рабочей программы 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. Данные модули в своём предметном содержании 

ориентируются на освоение обучающимися разнообразных технических действий и 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. При 

отсутствии объективной возможности реализации модулей «Лыжная подготовка» и 

«Плавание» предусматривается включение в содержание образования иных (вариативных) 

модулей либо увеличение количества учебных часов на освоение программного материала 

по инвариативным модулям. 
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 Содержание вариативного модуля (модуль «Спорт») разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно с учётом особых образовательных 

потребностей  обучающихся, их интересов и способностей, запросов родителей (законных 

представителей), а также возможностей и особенностей образовательной организации, в т. 

ч. региональных и этнокультурных особенностей.   

Модуль «Спорт» рекомендуется разрабатывать с учетом выбора видов адаптивного 

спорта, обладающих наибольшим реабилитационным потенциалом для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного  аппарата. Спортивная подготовка может 

осуществляться по направлению видов спорта для лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата Паралимпийского движения. 

Содержание тематических модулей Примерной рабочей программы представлено  

без привязки к годам обучения. Количество модулей может быть дополнено 

образовательной организацией с учётом интересов и способностей обучающихся, 

запросов их родителей (законных представителей), а также возможностей и особенностей 

образовательной организации. Педагог, разрабатывая рабочую программу по адаптивной 

физической культуре, самостоятельно распределяет учебный материал по годам и 

периодам обучения с учётом степени сложности видов деятельности, исходя из 

психофизических особенностей и состояния здоровья обучающихся конкретной 

образовательной организации, группы, класса, медицинских рекомендаций и ограничений.  

 

Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном плане 

Общий объём часов, отведённых в учебном плане на изучение специальной 

учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» в основной школе составляет 

408 часов (два часа в неделю в каждом классе,  68 часов в год).  

При проведении уроков АФК рекомендуется деление классов на подгруппы с 

учетом двигательных возможностей. 

Содержание программного материала обучающимися с НОДА  может быть 

реализовано на уроках АФК,  через  иную спортивную, физкультурно-оздоровительную 

работу во внеурочной деятельности, в том числе при реализации дополнительных 

образовательных программ  в образовательной организации или в форме сетевого 

взаимодействия. 

В расписании дополнительно, помимо обязательных уроков АФК, могут быть 

предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную организацию динамических и/или 

релаксационных пауз между уроками. В программе коррекционной работы также могут 

быть предусмотрены индивидуальные занятия адаптивной физической культурой. 

Количество часов на каждого обучающегося с НОДА определяется психолого-медико-

педагогическим консилиумом образовательной организации в зависимости от тяжести 

двигательного нарушения. 

 

 

 

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 
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