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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   
1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) основного  
общего образования (далее - ООО) обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(вариант 6.1) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – Джарлинская 
основная общеобразовательная школа (далее - Школа) определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(далее - НОДА) с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 
отношений. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП ООО для обучающихся с НОДА (вариант 
6.1)  МБОУ «Джарлинская ООШ» составляют:  

 Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - 273-ФЗ); 

  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (далее - ФГОС ООО); 

    Примерная основная образовательная программа основного общего образования (далее - 
ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

  приказ  Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии»; 

 Федеральный перечнь учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Проект  примерных адаптированных образовательных программ основного общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (первый год обучения в 
основной школе) разработанные Минпросвещения России (письмо от  14.08.2020 №  ВБ – 

1612/07). 

  Устав  МБОУ «Джарлинская ООШ». 
 Основная образовательной программы   основного общего образования  МБОУ 

«Джарлинская ООШ» 

  АООП ООО (вариант    6.1.) предполагает, что обучающиеся  с нарушениями опорно-

двигательного аппарата получают образование, соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения, планируемым результатам основного общего образования 

нормативно развивающихся сверстников, находясь в их среде и в те же сроки обучения (5 – 9 

классы) при создании условий, учитывающих их особые образовательные потребности.  
Осваивая АООП ООО (вариант  6.1.) обучающиеся  с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

в иных формах 
  

Реализация в образовательном процессе особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося открывает путь к его полноценному личностному развитию, качественному 

образованию, социальной адаптации и интеграции в обществе. 
Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА: 
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 
психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 
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своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые 
по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

•  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 
как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

•  требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих 
в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

•  необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в том 
числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 
реализацию «обходных путей» обучения; 

•  индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 
развивающегося ребѐнка; 

•  обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 
Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при 

условии создания для них безбарьерной среды,обеспечения специальными 

приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого дети с 
НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в 
самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период   обучения щадящий режим, 
психологическую и коррекционно-педагогическую помощь. 

АООП ООО (вариант 6.1) для обучающихся с НОДА предусматривает различные 
варианты специального сопровождения обучающихся данной категории: 

•  обучение в общеобразовательном классе по АООП ООО обучающихся с НОДА (вариант 
6.1); 

•  обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 
дистанционной формы обучения; 

•  организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 
сопровождения Школы. 

АООП ООО (вариант 6.1) содержит обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательного процесса. Обязательная часть составляет 80%, часть, 
формируемая участниками образовательных отношений- 20% от общего объема Программы. 

 

 1.2.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА) (вариант 6.1) 
АООП ООО (вариант 6.1.) адресована обучающимся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, демонстрирующим готовность к обучению совместно с нормативно развивающими 
сверстниками (в те же сроки), при создании образовательных условий, учитывающих их особые 
образовательные потребности.  

Познавательное развитие обучающихся на данном возрастном этапе характеризуется: 
недостаточным запасом знаний и представлений об окружающем мире; 
нарушением умственной работоспособности,  истощаемостью психических процессов; 
недостаточным уровнем развития внимания; 
снижением объема запоминания и воспроизведения, кратковременным характером памяти. 
Нарушения умственной работоспособности  как правило проявляются в двух вариантах. 
Стойкое равномерное снижение работоспособности, астенические проявления. 
У таких детей низкая активность восприятия учебного материала, ослабленное внимание. У 

детей быстро наступает психическое истощение, на которое ребенок может реагировать 
вспышками раздражения, активным избеганием от контакта или полным отказом. 

Неравномерный (мерцательный) характер умственной работоспособности. 
У таких детей состояние меняется иногда в течение одного урока несколько раз. Короткий 

период познавательной активности сменяется резким утомлением, внимание неустойчиво. 
Нарушение умственной работоспособности является главным препятствием продуктивного  
обучения.  
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Внимание характеризуется неустойчивостью, повышенной отвлекаемостью, недостаточной 
концентрированностью на объекте.  

Личностные особенности обучающихся этой категории часто характеризуются: низкой 
мотивацией достижений, коммуникативными нарушениями, неадекватно заниженной 
самооценкой, иждивенческими установками, повышенной эмоциональной привязанностью к 
родителям. 

Снижение числа контактов с окружающими приводит к формированию ряда 
отрицательных черт характера: моральных, волевых. Такие дети не умеют преодолевать 
трудности, подчинять свои действия определенным требованиям и правилам. Затрудняются 
организовать свою деятельность, регулировать ее и свое поведение. У многих детей в этом 
возрасте начинают проявляться черты характера, заострившиеся в связи с переживанием 
заболевания. В группе обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата часто 
встречаются акцентуации характера, которые крайне редко диагностируются у нормально 
развивающихся подростков: астено-невротическая  и сенситивная. Для астено-невротической 
акцентуации характерны повышенное внимание к состоянию своего здоровья, частые жалобы, 
ипохондрический фон настроения. Такие особенности диагностируются у подростков с тяжелой 
двигательной патологией. Для сенситивной акцентуации характерны низкая самооценка, 
выраженное переживание внешних проявлений заболевания, неуверенность в себе. Такие черты 
характера чаще отмечаются у обучающихся с легкой и средней тяжестью двигательных 
нарушений. Они формируются под влиянием неудач в процессе контактов с окружающими 
людьми, в том числе здоровыми сверстниками. 

На основе АООП ООО (вариант 6.1.) могут получать образование по рекомендации ПМПК 
следующие обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеющие:  

• нормальное интеллектуальное развитие или легкие парциальные когнитивные нарушения; 

• отсутствие сопутствующих нарушений (зрения, слуха, грубого недоразвития речи и т.п.); 
• достаточно развитые навыки самообслуживания (самостоятельно одевается, ест и др.); 
• хотя бы одна рука способна к различным манипуляциям; 
• разборчивую речь.  

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, получающих образование на основе АООП ООО (вариант 6.1.) включают: 

обеспечение особой организации образовательной среды с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося; 

создание эмоционально комфортной и деловой атмосферы, способствующей личностному 

развитию, качественному образованию обучающихся, становлению их самостоятельности и 

познавательной активности, успешной социальной интеграции; 
реализация в образовательном процессе личностно - ориентированного и индивидуально - 

дифференцированного подходов;  
постановка и реализация на уроках и в процессе внеурочной деятельности целевых 

установок, направленных на предупреждение возможных отклонений в развитии; при 

необходимости, применение  в образовательном процессе специальных методов, приѐмов и 

средств обучения;  учѐт при организации обучения разных категорий обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и оценке их достижений специфики восприятия и 

переработки информации, овладения учебным материалом;  
обеспечение непрерывности образовательно-коррекционного процесса, реализуемого, через 

содержание образовательных областей и внеурочную деятельность, в том числе, при проведении 

специальных занятий, предусмотренных «Программой коррекционной работы», способствующей 

достижению обучающимися планируемых результатов образования и включающей  

«Индивидуальный план коррекционно - развивающей работы обучающегося», разрабатываемый с 

учетом рекомендаций ПМПК, а также психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации1
;  
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обеспечение качественной профориентационной работы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся, выбора ими дальнейшего образовательного 

маршрута и профессии с учетом собственных возможностей и ограничений; 
взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью реализации единых 

подходов в решении образовательно - коррекционных задач; 
обеспечение специальной психолого-педагогической поддержки семье обучающегося с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата,, активное включение родителей и других членов 

семьи в процесс образования их детей;  
систематическая методическая поддержка коллектива учителей;  
систематическое психолого-педагогическое сопровождение нормативно развивающихся 

обучающихся и их родителей с целью формирования толерантного отношения к обучающимся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, формирования детского коллектива на основе 

принятия обучающихся с  нарушениями опорно-двигательного аппарата, взаимного уважения и 

дружбы между детьми, желания сотрудничать в различных видах учебной и внеурочной 

деятельности;    
оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом имеющихся 

ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия. 
  

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 

2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий АООП ООО 

обучающихся с НОДА (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП ООО Школы. 
2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности   

Адаптированная рабочая программа основного общего образования   
предметной области «Математика и информатика»  
по предмету «Математика» для учащихся с НОДА 

(первый год обучения в основной школе, вариант 6.1) 
Внесение изменений дополнений в рабочую программу учебной дисциплины не 

предусматривается. Образовательные потребности учащихся с НОДА, обучающихся по варианту 
6.1  и специальные условия соответствуют тем, что представлены в общем описании 
адаптированной программы для  детей с НОДА. 

 

Адаптированная рабочая программа основного общего образования  
 предметной области «Филология»  

по предмету «Русский язык» для учащихся с НОДА 

(первый год обучения в основной школе, вариант 6.1) 
Внесение изменений дополнений в рабочую программу учебной дисциплины не 

предусматривается. Образовательные потребности учащихся с НОДА, обучающихся по варианту 
6.1  и специальные условия соответствуют тем, что представлены в общем описании 
адаптированной программы для  детей с НОДА. 

 

Адаптированная рабочая программа основного общего образования   
предметной области «Филология»  

по предмету «Литература» для учащихся с НОДА 

(первый год обучения в основной школе, вариант 6.1) 
Внесение изменений дополнений в рабочую программу учебной дисциплины не 

предусматривается. Образовательные потребности учащихся с НОДА, обучающихся по варианту 
6.1  и специальные условия соответствуют тем, что представлены в общем описании 
адаптированной программы для  детей с НОДА. 
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Адаптированная рабочая программа основного общего образования  
 предметной области «Общественно-научные предметы»  

по предмету «История» для учащихся с НОДА 

(первый год обучения в основной школе, вариант 6.1) 
Внесение изменений дополнений в рабочую программу учебной дисциплины не 

предусматривается. Образовательные потребности учащихся с НОДА, обучающихся по варианту 
6.1  и специальные условия соответствуют тем, что представлены в общем описании 
адаптированной программы для  детей с НОДА. 

 

Адаптированная рабочая программа основного общего образования  
 предметной области «Общественно-научные предметы»  

по предмету «География» для учащихся с НОДА 

(первый год обучения в основной школе, вариант 6.1) 
Внесение изменений дополнений в рабочую программу учебной дисциплины не 

предусматривается. Образовательные потребности учащихся с НОДА, обучающихся по варианту 
6.1  и специальные условия соответствуют тем, что представлены в общем описании 
адаптированной программы для  детей с НОДА. 

 

Адаптированная рабочая программа основного общего образования   
предметной области «Естественно-научные предметы» 

 по предмету «Биология» для учащихся с НОДА 

(первый год обучения в основной школе, вариант 6.1) 
Внесение изменений дополнений в рабочую программу учебной дисциплины не 

предусматривается. Образовательные потребности учащихся с НОДА, обучающихся по варианту 
6.1  и специальные условия соответствуют тем, что представлены в общем описании 
адаптированной программы для  детей с НОДА. 

 

Адаптированная рабочая программа основного общего образования 

  предметной области «Искусство»  
по предмету «Музыка» для учащихся с НОДА 

(первый год обучения в основной школе, вариант 6.1) 
Внесение изменений дополнений в рабочую программу учебной дисциплины не 

предусматривается. Образовательные потребности учащихся с НОДА, обучающихся по варианту 
6.1  и специальные условия соответствуют тем, что представлены в общем описании 
адаптированной программы для  детей с НОДА. 
 

2.2.1  Адаптированная рабочая программа по учебному предмету РУССКИЙ ЯЗЫК 5 класс   
1. Пояснительная записка 

      Адаптированная рабочая программа МБОУ « Джарлинская ООШ»  по русскому языку    
разработана на основе нормативных документов: 

1)  Федерального государственного образовательного  стандарта основного общего 
образования (Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897, Приказ МОиН РФ от 31.12.2015 
№ 1577). 

2)  Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

3)  Письма Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О 
создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами». 

4)  Образовательной программы основного общего образования  МБОУ «Джарлинская 
ООШ» 
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5) Положения МБОУ «Джарлинская ООШ»  «О структуре, порядке разработки программ 
учебных предметов, курсов,   дисциплин (модулей)». 

6) Учебного плана МБОУ «Джарлинская ООШ». 
7) Рабочей  программы  «Русский язык.  Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и друхих 5-9 классы». М.: Просвещение, 2011 г. 
8) Адаптированной рабочей  программы для 5 класса с НОДА (вариант 6.1.) уровня 

основного общего образования (ФГОС ООО) на 2020-2021 годы. 
Психолого – педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. 

При составлении адаптированной  программы учитывалась специфика состояния здоровья 
обучающегося его психофизические особенности, возможности и потребности получения 
образования, особенности познавательной деятельности обучающегося. Программа направлена на 
успешную социализацию ребѐнка, на разностороннее развитие личности обучающейся, а также на 
рекомендации по обучению, составленные специалистами ПМПК.  

На основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии была разработана 
адаптированная рабочая программа по русскому языку для обучающегося 5 класса  ребѐнка. 
Мальчик самостоятельно не передвигается, ему требуется посторонняя помощь.  Ребенок успешно 
усваивает программу, но по русскому языку необходима корректировка, так как у ребѐнка слабо 
развита мелкая моторика рук. Обучающийся с НОДА нуждается в специально организованном 
построении учебного процесса с учѐтом операционально – деятельностных возможностей ребѐнка. 
С этой целью занятия перемежаются временем отдыха, объѐм письменных заданий уменьшается. 
В соответствии со справкой врачебной комиссии  согласно перечню заболеваний, утвержденному 
приказом МЗ РФ пр. № 27 от 25.02.2020,  ученик  нуждается в обучении на дому. В рабочей 
программе предусмотрено самостоятельное изучение ряда тем. Учитель в этом случае оказывает  
консультации   с  применением дистанционных образовательных технологий 

 Реализация программы рассчитана на применение специальных педагогических 
методов воспитания и обучения ребенка с НОДА, рекомендованных ПМПК: 
начало работы с более легких заданий; 

дробление задания на небольшие части, контроль работы над каждой частью, внесение 
необходимых корректировок; 

учет замедленного темпа деятельности в процессе выполнения заданий; на контрольной 
работе желательно предоставить время, для того чтобы обучающийся смог закончить начатое 
задание; 

создание условий, способствующих сохранению мотивации к учебной деятельности: 
проявление поддержки и одобрения, создание ситуации успеха, повышения самооценки; 
привлечение к выполнению заданий в занимательной форме; предложение инструкций в 
спокойной доброжелательной форме, применение системы поощрений; 

восполнение пробелов в знаниях. 
Программа составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные орфографические и 

грамматические умения и навыки у данного учащегося. 
Цель  данной  программы: комплексное развитие ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья и достижение результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 
Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве общения и 
источнике получения знаний, использование письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач и поднятие на более высокий уровень навык устной коммуникации, еѐ 
применение в различных ситуациях общения.  

Главными задачами реализации  являются: 
•  формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 
•  усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 
оценке языковых фактов; 
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•  овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 
языковых средств; 

•  овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 
как средства коммуникации и средства познания. 
Коррекционные задачи: 

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся с НОДА на основе совершенствования 
образовательного процесса; 

• создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 
индивидуальных способностей обучающихся с НОДА; 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
•   овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
•   развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями; 
• создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы; 
• индивидуализацию обучения, учитывая состояние их здоровья, индивидуально – 

типологические особенности. 
• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 
• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 
•  коррекция нарушений устной и письменной речи;  
• обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 
школьному обучению. 

Описание места учебного курса  «Русский язык» в учебном плане: на изучение курса 
«Русский язык» в 5 классе в адаптированной программе отводится 5ч в неделю. Программа 
рассчитана на 170 ч.(2 часа очное обучение и 3 часа самостоятельное изучение). 

Форма организации образовательного процесса: надомное обучение. 
Методы и приѐмы  обучения: Использование объяснительно - иллюстративного, 

репродуктивного, практического, игрового методов обучения. 
- обобщающая беседа по изученному материалу;  
- беседа по вопросам учебника 

- индивидуальный устный опрос;  
- выборочная проверка упражнения;  
- самостоятельная работа по учебнику 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 
- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 
- составление плана статьи, текста, лингвистического рассуждения 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 
- изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения;  
- написание сочинений;   
- письмо под диктовку;  
- комментирование орфограмм и пунктограмм. 
Технологии, используемые в обучении: технологии развивающего обучения, обучение в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 
Основными  формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального опроса, 
контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 
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графических, творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими заданиями 
тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый — итоговый контрольный 
диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста, диагностическая работа на определение 
уровня УУД в начале и конце года. 

Срок реализации программы – 1 год 

Учебно-методическое обеспечение 

№  Обеспечение  Фактическая оснащѐнность 

1 Учебно-

методическое 

 

Учебно-методический комплекс: 
1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 
класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение , 
2015 г. 
Контрольно-измерительные материалы 

1.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ Сост. 
Н.В.Егорова. М.: ВАКО  
Методические рекомендации 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение 
русскому языку в 5 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: 
Просвещение  
Иллюстрации по русскому языку. 
Справочники, словари, энциклопедии по русскому языку. 
Таблицы демонстрационные к основным теоретическим понятиям. 
Портреты учѐных-лингвистов. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 
1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 
образования. 

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

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 
на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения,  обучающимися программы по русскому 
языку являются: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 
− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
− владение разными видами чтения; 
− способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-диски 
учебного назначения, ресурсы Интернета; 
− овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 
самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к преобразованию, 
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, в том 
числе и с помощью технических средств и информационных технологий; 
− способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, 
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
− умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
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способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 
предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках литературы, иностранного языка, истории и других). 

3. Коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения,  обучающимися программы по русскому языку 
являются: 

1. Представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 
человека и общества;  

2. Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 
в целом; 

3. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц; 

4. Освоение базовых основ лингвистики;  
5. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;  

6. Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 
7. Проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 
8. Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  
9. Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  
Коррекционно – развивающаяся работа. 

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

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и 
пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 
восприятия, представлений, ощущений;  коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие 
внимания. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 
развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 
между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 
анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по 
словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 
нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической 
речи; развитие лексико-грамматических средств языка. Расширение представлений об 
окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Основные формы коррекционной работы по русскому языку: 
1. Организация работы по формированию прочных орфографических и грамматических 
знаний и умений.  
2. Усиление практической направленности обучения русскому языку по вопросам теории, 

которые служат базой для формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и 
навыков. 
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3. Усвоение теоретических сведений в процессе практической деятельности учащихся при 
анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении различных видов 
лингвистического разбора. 

4. Совершенствование всех видов речевой деятельности учащихся (говорения, 
аудирования, чтения и письма): овладение нормами русского литературного языка; обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование умений и навыков 
связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 

5. Совершенствование умений и навыков каллиграфического письма. 
Большое внимание на уроках русского языка уделяется не столько запоминанию 

грамматической теории и орфографических правил, сколько умению применять изученные 
грамматико – орфографические материалы в речевой практике в ее устной и письменной форме. 

Программа содержит требования для выпускников. 
Речь и речевое общение. 

Обучающийся  научится: 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 
публично защищать свою позицию. 

Речевая деятельность. 
Аудирование. 
Обучающийся  научится понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 
задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов; 
передавать содержание учебно-научного, публицистического, художественного аудиотекстов в 
форме ученического изложения (подробного). 
Чтение. 
Обучающийся  научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 
аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 
воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 
письменной форме); 
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 
(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную 
информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной 
функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников.  
Говорение. 
Обучающийся  научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания  на актуальные социально-

культурные, учебные темы  разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 
ситуацией общения (сообщение); 
• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 
распределение частей работы; 
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; 
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• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 
сферах общения; 
•  публично защищать проект. 
Письмо.  
Обучающийся  научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности 
с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на нравственно-этические темы); 
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
• создавать рефераты; 
• составлять аннотации. 
Текст. 
Обучающийся  научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 
смыслового содержания и структуры; 
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 
(простого, сложного); 
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учѐтом 
требований к построению связного текста. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учѐтом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 
средств. 
Функциональные разновидности языка. 
Обучающийся  научится: 
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (тексты 
повествовательного характера, рассуждение, описание); 
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности 
с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 
сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 
средств. 
Общие сведения о языке. 
Обучающийся  научится: 
• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика. 
Обучающийся  научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 
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• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать 
еѐ в различных видах деятельности. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 
справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование. 
Обучающийся  научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 
анализа слова; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 
также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
• извлекать необходимую информациюиз морфемных, словообразовательных и этимологических 
словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 
слова. 
Лексикология и фразеология. 
Обучающийся  научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова 
к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 
принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 
стилистическую окраску слова; 
• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 
олицетворение); 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм 
синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах деятельности. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в художественной речи; 
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, 
словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря 
и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных 
видах деятельности. 
Морфология. 
Обучающийся  научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 
анализа. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 
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Синтаксис. 
Обучающийся  научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 
смысловой организации; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 
анализа. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в художественной речи. 
Правописание: орфография и пунктуация. 
Обучающийся  научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме содержания 
курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 
графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 
использовать еѐ в процессе письма. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 
Язык и культура. 
Обучающийся  научится: 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю 
и культуру страны; 
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка. 
3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общие сведения о языке (2ч. + 1ч.) 
Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. Роль языка в жизни общества.  
Язык и общение. 
Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 
Вспоминаем, повторяем, изучаем. (19 ч.+5 ч.) 
Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 
непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у, после шипящих. 
Разделительные ъ и ь знаки. 
Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, 
число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 
существительных после шипящих. 
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных. 
Местоимения 1,2 и 3-го лица. 
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 
окончаниях глаголов; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и –
ться; раздельное написание не с глаголами.  
Наречие. 
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 
Развитие речи (Далее Р/р) Текст. Тема текста. Стили. 
Диктант №1 с грамматическими заданиями.   
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Контрольный диктант №2 с грамматическими заданиями (повторение изученного в 1-4 кл.) 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (24 ч.+5 ч.) 
Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст. 
Пунктуация как раздел науки о языке. 
Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 
предложения. Знаки препинания: знаки завершения, выделения, разделения. 
Грамматическая основа предложения. 
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 
обстоятельство. 
Нераспространѐнные и распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами, 
связанными союзами, а также связанными союзами а, но, и. Обобщающие слова перед 
однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 
Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому 
что, когда, что, если. 
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 
Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
Р/р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 
Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 
Повторение по теме «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» 

Контрольный диктант №3 с грамматическими заданиями по теме «Синтаксис. Пунктуация. 
Культура речи» 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. (13 ч.+3 ч.) 
Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 
звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твѐрдые и мягкие согласные, не 
имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. 
Сильные и слабые позиции звуков. 
Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 
печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия 

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения 
мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор. Орфографические словари. 
Р/р. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости 
от темы, цели, адресата высказывания. 
Лексика. Культура речи. (8 ч.+1 ч.) 
Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 
Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 
значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 
Р/р. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 
Описание изображѐнного на картине с использованием необходимых языковых средств. 
Контрольный диктант №4 с грамматическими заданиями. 
Повторение по теме «Лексика.  Культура речи». 
Контрольное тестирование по теме «Лексикология Культура речи». 
Морфемика. Орфография. Культура речи. (18 ч.+3 ч.) 
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение 
и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое 
окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка, их назначение в слове. 
Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 
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Морфемные словари. 
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание 
чередующихся гласных о и а в корнях –лож-, -лаг-,-рос-,-раст-. 

Буквы ѐ и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 
Р/р. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности 

Повторение по теме «Морфемика. Орфография. Культура речи». 
Контрольный диктант №5 с грамматическими заданиями по теме «Морфемика. Орфография. 
Культура речи». 
Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное. (16 ч+3 ч) 
Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 
предложении. 
Существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные (повторение). Существительные собственные 
и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и площадей, в 
названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и 
кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 
кавычками. 
Род существительных. Три склонения имѐн существительных: изменение существительных по 
падежам и числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только 
множественного числа. 
Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 
Склонение существительных на –ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имѐн 
существительных.  
Р/р Доказательства и объяснения в рассуждении. 
Повторение по теме «Имя существительное» 

Контрольный диктант № 6 с грамматическими заданиями по теме «Имя существительное». 
Имя прилагательное (9 ч .+ 1 ч.) 
Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 
Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 
прилагательных с основой на шипящую. 
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких – по родам и числам. 
Р/р. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого 
жанра. 
Повторение по теме «Имя прилагательное» 

Контрольный диктант № 7  с грамматическими заданиями по теме «Имя прилагательное» 

Глагол (23 ч. +4 ч.) 
Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
Неопределѐнная форма глагола (инфинитив на –ть, -ться, -ти, -чь, -чься) 
Совершенный и несовершенный вид глагола; 1 и 2 спряжение. Правописание гласных в 
безударных личных окончаниях глаголов. 
Правописание чередующихся е и и в корнях глаголов –бер, -бир, -дер, -дир, -мер, -мир, -пер, -пир, 
-тер,-тир, -стел, -стил. 
Правописание не с глаголами. 
Р/р. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 
Рассказы по сюжетным картинкам. 
Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

Повторение по теме «Глагол» 

Контрольный диктант № 9  с грамматическими заданиями по теме «Глагол». 
Повторение и систематизация изученного (10 ч. +2 ч.) 
Годовая контрольная работа 1 

Урок – игра «Путешествие в страну Лингвистию» 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

2.2.2. Адаптированная рабочая программа учебного предмета Литература 5 класс 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа МБОУ « Джарлинская ООШ»  по литературе    разработана на основе 
нормативных документов: 

 Федерального государственного образовательного  стандарта основного общего 
образования (Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897, Приказ МОиН РФ от 31.12.2015 
№ 1577). 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Образовательной программы основного общего образования  МБОУ «Джарлинская ООШ» 

 Положения МБОУ «Джарлинская ООШ»  «О структуре, порядке разработки программ 
учебных предметов, курсов,   дисциплин (модулей)». 

 Учебного плана МБОУ «Джарлинская ООШ». 
 Примерная рабочая программа по литературе 5-9 классы. Авторы: В.Я Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Н.В Беляева. Москва: «Просвещение», 2011г. 
 Письма Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О создании   

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Учебные 
часы 

Практическая часть/КР/  
 

сочинение изложение диктант КР 

1 Общие сведения о языке  (2ч. + 
1ч.) 

    

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем (19 

ч+5ч.) 
2 2 3 - 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  (24 ч. 
5ч.) 

2 1 1  

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 
Орфография. Культура речи.  

(13 ч+3 
ч) 

 1 1  

5 Лексика. Культура речи.  (8 ч+1 ч)  1  2 

6 Морфемика. Орфография. Культура 
речи.  

(18 ч+3 
ч) 

1  1  

7 Морфология. Орфография. Культура 
речи.  
Имя существительное.  
Имя прилагательное. 
Глагол. 

(16 ч+3 
ч) 
(9 ч+ 1 ч) 
(23 ч+4 
ч) 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

 

8 Повторение и систематизация 
изученного. 

(10 ч 
+2ч) 

  1  

9 Итоговый контрольный диктант № 10 с 
грамматическим заданием по теме: 
«Повторение и систематизация 
изученного  в 5 классе». 

1     

10 Урок – игра «Путешествие в страну 
Лингвистию» 

1     

 Итого: 170 8 6 10 2 
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инвалидами». 
 Адаптированной рабочей программы для 5 класса с НОДА (вариант 6.1.) уровня основного 

общего образования (ФГОС ООО) на 2020-2021 годы. 
 

Психолого – педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. 
При составлении адаптированной  программы учитывалась специфика состояния здоровья 

обучающегося его психофизические особенности, возможности и потребности получения 
образования, особенности познавательной деятельности обучающегося. Программа направлена на 
успешную социализацию ребѐнка, на разностороннее развитие личности обучающейся, а также на 
рекомендации по обучению, составленные специалистами ПМПК.  

На основании заключения психолого –медико  - педагогической комиссии была разработана 
адаптированная рабочая программа по литературе для обучающегося 5 класса  рѐбѐнка. Мальчик 
самостоятельно не передвигается, ему требуется посторонняя помощь.  Ребенок успешно 
усваивает программу, так как речь и мышление у ребѐнка развиты и соответствует возрастным 
требованиям. Обучающийся с НОДА нуждается в специально организованном построении 
учебного процесса с учѐтом операционально – деятельностных возможностей ребѐнка. С этой 
целью занятия перемежаются временем отдыха, объѐм письменных заданий уменьшается. В 
соответствии со справкой врачебной комиссии  согласно перечню заболеваний, утвержденному 
приказом МЗ РФ пр. № 27 от 25.02.2020, ученик  нуждается в обучении на дому. В рабочей 
программе предусмотрено самостоятельное изучение ряда тем. Учитель в этом случае оказывает  
консультации   с  применением дистанционных образовательных технологий 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 
понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как 
вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 
восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 
истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, 
говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться 
литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 
воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

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

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

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

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

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 
разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и 
интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности 
понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции; 
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 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом;  

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

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

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое 
чтение.  
Коррекционные задачи: 
• сохранение и укрепление здоровья обучающихся с НОДА на основе совершенствования 
образовательного процесса; 
• создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 
индивидуальных способностей обучающихся с НОДА; 
• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 
умениях, навыках и способах деятельности; 
• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями; 
• создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы; 
• индивидуализацию обучения, учитывая состояние их здоровья, индивидуально – типологические 
особенности. 

• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 
познания и самопознания; 
• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 
профессиональной траектории. 
• коррекция нарушений устной и письменной речи;  
• обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 
негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 
школьному обучению. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 
развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 
между предметами, явлениями и событиями), содействовать развитию абстрактного мышления, 
развивать воображение. 
Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 
развитие умения выделять сходство и различие понятий;  учить понимать причинно-следственные 
зависимости;  умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение 
планировать деятельность. 
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 
инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать 
трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 
формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою 
деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 
Коррекция – развитие речи: коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция 
монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств 
языка. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция 
индивидуальных пробелов в знаниях. 

Изучение материала литературы распределяется по разделам: 
• Устное народное творчество. 
• Древнерусская литература. 
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• Русская литература XVIII века. 
• Русская литература XIX века. 
• Русская литература XX века. 
• Литература народов России. 
• Зарубежная литература. 
• Обзоры. 
• Сведения по теории и истории литературы.  
На изучение литературы в 5 классе базисным учебным планом предусматривается 102 учебных 
часов (1  час очное обучение и 2 часа самостоятельное изучение). 
Срок реализации программы – 1 год. 
Форма организации образовательного процесса: надомное обучение. 

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

     Программой предусматривается проведение уроков различных типов:   
1. Урок изучения нового (урок «открытия» нового знания»).Это: традиционный 

(комбинированный), лекция, беседа, экскурсия, исследовательская работа. Имеет целью изучение 
и первичное закрепление новых знаний  

2. Урок закрепления знаний (уроки рефлексии). Это: практикум, экскурсия, 
самостоятельная работа, собеседование, консультация. Имеет целью выработку умений по 
применению знаний.  

3. Урок комплексного применения знаний (урок общеметодологической 
направленности) Это: практикум, проверочная работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку 
умений самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях.  

4. Урок обобщения и систематизации знаний. Это: семинар, дискуссии, викторины, 
презентации и т.д. Имеет целью обобщение единичных знаний в систему.  

5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний.  
      Домашняя работа - это естественное продолжение урока. Домашнее задание 
подразделяется на письменное и устное. К устным относится усвоение или повторение 
пройденного материала, инсценировка, заучивание текста наизусть, доклад и т.д.; к письменным -  
составление конспектов, написание сочинений, выполнение творческих работ, проектов и т.д.  

Методы обучения 

Курс литературы опирается на следующие методы: 
Метод творческого восприятия (метод творческого чтения). 
Анализирующе – интерпретирующий метод (поисковый, исследовательский, эвристический). 
Синтезирующий метод (реализует двойной аспект: искусство и наука в преподавании литературы) 

Формы контроля уровня достижения обучающихся: 
Предусматривается текущий, промежуточный (наблюдение активности учащихся на занятиях; 
анализ творческих и исследовательских работ; проверка рабочих тетрадей; тестирование, 
cамоконтроль, контрольные работы)  и итоговый (годовой) контроль по предмету (количество 
контрольных работ, планируемых в каждом классе, указаны в таблице «Тематическое 
распределение часов»). 

2. Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие умения и 
качества: 
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию собственной речи; 
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 
текста; потребность в чтении. 
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– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового 
культурного наследия; 
– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 
– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 
принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 
– потребность в самовыражении через слово; 
– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 
проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
Метапредметные результаты:  
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 
включая постановку новых целей; 
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 
деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности своей 
работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 
воспринятого на слух; 
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст 
– иллюстрация, таблица, схема); 
– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 
таблицу, схему); 
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения. 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и координировать еѐ с 
позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 
выборы; 
– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнѐром; 
– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 
ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
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корректировать свою точку зрения; 
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
– задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформированность 
следующих умений: 
– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в 
различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию 
средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 
– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском 
национальном характере; 
– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 
национального характера других народов в героях народного эпоса; 
– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 
– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного 
высказывания»; 
– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приѐмы, характерные для 
народных сказок; 
– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую 
разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 
– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 
анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 
– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 
– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 
– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своѐ отношение к ней, и на этой 
основе формировать собственные ценностные ориентации; 
– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 
другими читателями; 
– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 
форматах; 
– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах. 

 

Требования к результатам реализации программы: 
Обучающийся научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения;  сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами 
других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 
• выделять нравственную проблематику сказок как основу для развития представлений о 
нравственном идеале русского народа, формирования представлений о русском национальном 
характере; 
•  видеть черты русского национального характера в героях русских сказок. 
• учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать сказки для самостоятельного чтения; 
• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 
рассказывания; 
• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 
элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приѐмы; 
• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять жанровую 
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разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной. 
• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе наводящих 
вопросов; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку; 
• определять  с помощью учителя для себя актуальную цель чтения художественной литературы; 
выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
• выявлять авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, 
• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 
• работать с книгой как источником информации. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 
идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 
• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, 
• сочинять сказку и/или придумывать сюжетные линии. 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 
текста; 
• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 
• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя; 
• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформлять еѐ 
результаты в форматах (работа исследовательского характера, проект). 
 

3. Содержание учебного предмета «Литература» 

ВВЕДЕНИЕ – 1 ч. 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 
поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); 
создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и 
работа с ним. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 10 ч. 
Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 
народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 
Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 
Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 
скороговорки, загадки — повторение). 
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 
Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 
новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели 
сказок. 
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный 
ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради 
торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М.Горький). Иван-

царевич — победитель житейских невзгод. 
Животные-помощники. Особая роль чудесных противников Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 
Светлый и тѐмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 
наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 
Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 
«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. 
Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван —крестьянский сын как выразитель основной 
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мысли сказки. Нравственное превосходствоглавного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. 
Особенности сюжета. 
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре и 
зле в сказках о животных и бытовых сказках. 
Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление 
представлений).Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 
Вариативность народных сказок (первоначальное представление). Сравнение. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ -2 ч. 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси 
(обзор). 
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость 
воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои  старинных «Повестей...» и их подвиги 
во имя мира на родной земле. 
Теория литературы. Летопись (начальные представления). 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА –2 ч. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало 
литературной деятельности). Ломоносов — учѐный, поэт, художник, гражданин. 
«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор 
стихотворения. 
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные 
представления). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА -41 ч. 
Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 
века:А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 
деятельности).«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние 
пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д., «Волк на псарне»— 

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.  
 Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определенных свойств человека. 
Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И.А.Крылова. 
Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). 
Понятие об эзоповом языке. 
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 
Жуковский-сказочник). 
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 
Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  
Теория литературы. Баллада (начальные представления).  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 
Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти,скрашиваемые 
любовью няни, еѐ сказками и песнями. 
«У лукоморья дуб зелѐный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» —собирательная картина 
сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского изведения. 
«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» — еѐ истоки (сопоставление с русскими 
народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 
«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых в сказке. Царица и царевна, мачеха и 
падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной 
пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота внешняя и 
внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, 
музыкальность пушкинской сказки.  
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА XIX ВЕКА 
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Антоний Погорельский. «Чѐрная курица, или Подземные жители».Сказочно-условное, 
фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 
причудливый сюжет произведения. 
Павел Петрович Ершов.  «Конек – Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение сказочно – 

фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным 
изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 
Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps».Героическое и обыденное в сказке. Трагический 
финал и жизнеутверждающий пафос произведения, 
Теория литературы . Литературная сказка (начальные представления).  
Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок 
разных народов. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 
деятельности, интерес к истории России). 
«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837).Историческая 
основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 
сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций 
с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, 
аллитерация (начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 
литературной деятельности). 
«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 
народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, 
реального и фантастического. 
«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной жизни 
(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. 
Изображение конфликта темных и светлых сил. 
Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 
деятельности). 
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 
приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 
характеристика персонажей. 
«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический 
образ русской женщины. 
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 
народа, лучшую его судьбу.  
Теория литературы . Эпитет (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). 
«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и 
нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 
трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного человека. 
Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой (развитие 
представлений). 
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 
Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней 
природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
деятельности). 
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин 
— два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная близость людей из 
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враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 
Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). 
«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей 
как средство их характеристики. 
Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей 
(начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. 
Поэты XIX века о Родине и родной природе  
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как верея охот летних бурь...», «Есть в осени 
первоначальной...», Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин.«Утро», «Зимняя ночь в 
деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима»(отрывок); А. В. Кольцов. 
«В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 
настроения. 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА –28ч. 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). 
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с 
бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между 
собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.  
Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. 
Праздники и будни в жизни главного героя. 
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). 
«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и 
сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к 
беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» 
и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 
Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения 
(начальные понятия). 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого 
пути). 
Стихотворения, «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...»— поэтизация 
картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности поэтического языка 
С.А.Есенина. 
Русская литературная сказка XX века. 
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 
трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. 
Своеобразие языка, интонации сказа. 
Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и 
различное). 
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Тѐплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 
Паустовского. 
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 
«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над 
злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 
Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма  
как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.  
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Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
деятельности). 
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 
одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 
грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
деятельности). 
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и еѐ понимание, находчивость в 
экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. 
«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 
преодоление сложных жизненных ситуаций. 
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 
представления). 
«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 
войны. 
К. М. Симонов. «Майор привѐз мальчишку на лафете», А. Т. Твардовский.  
«Рассказ танкиста».Война и дети — обострѐнно трагическая и героическая тема произведений о 
Великой Отечественной войне. 
Произведения о Родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», А. Прокофьев «Алѐнушка», Д. Кедрин. «Алѐнушка», 
Н. Рубцов. «Родная деревня»,Дон-Аминадо. «Города и годы».Стихотворные лирические 
произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего 
мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки 
и обобщѐнный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в 
лирических стихотворениях. 
Писатели улыбаются 

Саша Чѐрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон».Образы и сюжеты литературной классики 
как темы произведений для детей. 
Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 15 ч. 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 
«Вересковый мѐд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 
(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 
неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 
ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в 
сказке Андерсена.Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды 
(цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница др.). Снежная королева и Герда — противопоставление 
красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 
Жорж Санд. «О чѐм говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 
персонажей. 
Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 
предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, 
их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных 
проблем и игровых приключенческих ситуаций.Изобретательность в играх — умение сделать 
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окружающий мир интересным. 
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 
«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 
заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 
изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 
жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного 
народа. 
Итоговый контроль – 1 

Проект - 2 час 

Техника чтения – 1 ч.  
4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
5 класс 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

Введение (1 ч). 

Книга в жизни человека. Учебник литературы и 
работа с ним. Диагностика уровня литературного 
развития пятиклассников 

Выразительное чтение, выражение 
личного отношения к прочитанному. 
Устный или письменный ответ на вопрос. 
Решение тестов 

Устное народное творчество (10 ч). 

Русские народные сказки: «Царевна-лягушка», 
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо», «Журавль 
и цапля», «Солдатская шинель». 

Практические работы. 

 

Выразительное чтение малых 
фольклорных жанров и их 
истолкование.Выразительное чтение 
сказок (в том числе по ролям). Выражение 
личного отношения к прочитанному в 
процессе чтения. 

Составление плана характеристики сказочного 
героя и рассказ о нѐм по плану.Сочинение загадки, 
скороговорки, колыбельной песни.Сочинение 
собственной сказки или сочинение по картине на 
сказочный сюжет. Создание собственных 
иллюстраций к сказке. 

Проект: Составление под руководством учителя 
электронного альбома «Художники-иллюстраторы 
сказок» 

Поиск незнакомых слов и определение их 
значения с помощью словарей и справочной 
литературы. 

Различные виды пересказов.Устные и 
письменные ответы на вопросы.Участие в 
коллективном диалоге.Различение видов 
сказок.Сопоставление вариантов 
сказок.Устные рассказы о собирателях 
фольклора и о жанровых особенностях 
сказок. 

Из древнерусской литературы (2 ч). 

«Повесть временных лет»:  

«Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы 
Претича». Понятие о летописи.  

Практические работы. 
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих сходство 

летописи и фольклора. Проект:Составление 
электронного альбома «Сюжеты и герои русских 
летописей» 

Выразительное чтение древнерусских текстов в 
современном переводе.Поиск незнакомых 
слов и определение их значения с помощью 
словарей и справочной литературы.Пересказ 
сюжетов древнерусских летописей. Устные и 
письменные ответы на вопросы. Участие в 
коллективном диалоге. Нравственная оценка 
поступков героев летописей. Обсуждение 
произведений изобразительного искусства на 
древнерусские сюжеты.Характеристика 

героев древнерусской литературы. Работа над 
учебным проектом. 
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Из литературы XVIII века (2 ч). 

М. В. Ломоносов — учѐный, поэт, художник, 
гражданин. «Случились вместе два астронома в 
пиру...». 

Понятие о юморе.Понятие о родах литературы 
(эпосе, лирике, драме) и начальные представления о 
еѐ жанрах. 

Практические работы. 

Анализ стихотворения по плану.Составление таблицы 
«Роды и жанры литературы». 

Проект:Составление под руководством учителя 
электронного альбома «М. В. Ломоносов — великий 
россиянин» 

Поиск сведений о писателе с использованием 
справочной литературы и ресурсов 
Интернета. Выразительное чтение 
стихотворения. 

Поиск незнакомых слов и определение их 
значения с помощью словарей и справочной 
литературы. 

Устные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарѐм литературоведческих 
терминов. 

Работа над коллективным (индивидуальным) 
учебным проектом. 

Из литературы XIX века (41ч). 

Жанр басни в мировой литературе. И. А. Крылов. 
«Волк и Ягнѐнок», «Ворона и Лисица», «Свинья под 
Дубом» (на выбор). «Волк на псарне» и другие 
басни (по выбору учителя)  

Понятие об аллегории и морали.Понятие об 
эзоповом языке. 

Практические работы. 

Подбор примеров, иллюстрирующих различные 
формы выражения авторской позиции в баснях. 

Выявление особенностей басенного жанра 
(поучительный характер басен, герои, композиция, 

особенности языка и стиха). 

Составление сообщения о баснописце и устный 
рассказ о нѐм. Поиск сведений о баснописцах 
с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета (под руководством 
учителя). 

Выразительное чтение басен (в том числе по 
ролям и наизусть) и басен собственного 
сочинения. 

Устные или письменные ответы на вопросы (в 
том числе с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление вопросов к басням. 

Составление характеристик героев басен. 

Составление таблицы «Жанровые особенности 
басен».Презентация и защита собственных 
иллюстраций к басням И. А. Крылова. 

Проект «Составление под руководством учителя 
электронного альбома «Герои басен И.А. Крылова» 

Работа со словарѐм литературоведческих 
терминов. Создание собственных 
иллюстраций и их защита. Игровые виды 
деятельности: конкурсы, викторины и т. п. 

В. А. Жуковский. «Спящая царевна», 
«Кубок».Понятие о балладе. 

Практические работы. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 
понятие «баллада».Сопоставлениесюжета и героев 
народной и литературной сказки. 

Устный рассказ о поэте.Восприятие и 
выразительное чтение сказки и баллады. 
Устное рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, чтения актѐров. 
Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. Составление 
характеристик героев и их нравственная 
оценка. Работа со словарѐм 
литературоведческих терминов. 

А. С. Пушкин. «Няне», «У лукоморья дуб 
зелѐный...». «Сказка о мѐртвой царевне и о семи 

Поиск сведений о поэте с использованием 
справочной литературы и ресурсов 
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богатырях» и другие сказки. 

Понятие о лирическом послании.Стихотворная и 
прозаическая речь.Рифма, ритм, способы рифмовки. 

Практические работы. 

Конкурс на выразительное чтение. Письменные 
высказывания различных жанров: описание, 
сочинение по картине, характеристика героев, отзыв 
о самостоятельно прочитанном произведении, ответ 
на проблемный вопрос, решение тестов. 

Создание иллюстраций к сказкам.  

Интернета (под' руководством учителя). 

Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение (в том числе 
наизусть). 

Пересказы фрагментов сказки. Выделение 
этапов развития сюжета. 

Устные и письменные ответы на вопросы. 
Участие в коллективном диалоге. 

Составление устных и письменных 
характеристик героев. Нравственная оценка 
героев сказки. 

Создание собственных иллюстраций, их 
презентация и защита. Сопоставительный 
анализ литературной и народных сказок. 
Устный и письменный ответ на проблемный 
вопрос. Создание письменных высказываний 
различных жанров. Игровые виды 
деятельности: конкурсы, викторины и т.д. 

Русская литературная сказка.  

Понятие о литературной сказке.  

Антоний Погорельский. «Чѐрная курица, или 
Подземные жители».В. М. Гаршин. 
«AttaleaPrinceps». П. П. Е р ш о в. «Конѐк-

Горбунок»  

Практические работы. 

Создание иллюстраций к сказкам. 

Выразительное чтение сказок (в том числе 
наизусть и по ролям). 

Поиск незнакомых слов и определение их 
значения с помощью словарей и справочной 
литературы. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования). 

 

М. Ю. Лермонтов. «Бородино».  

Практические работы. 

Обучение выразительному чтению 
стихотворения. 

Подбор цитатных примеров из сказки, 
иллюстрирующих понятия «сравнение», 
«гипербола»,«эпитет», «метафора», «звукопись». 

Устный рассказ о поэте.Выразительное чтение 
стихотворения (в том числе наизусть). Устное 
рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, чтения актѐров.Поиск 
незнакомых слов и определение их значения с 
помощью справочной литературы.Работа со 
словарѐм литературоведческих терминов.  

Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки», 
«Заколдованное место». «Ночь перед Рождеством» 
(для внеклассного чтения).Развитие представлений о 
фантастике и юморе. 

Практические работы. 

Обучение анализу реальных и фантастических эпизодов 
повестей (по выбору учителя).Подбор цитатных 
примеров, иллюстрирующих понятия «юмор», 
«фантастика», «художественная 
условность».Создание собственных иллюстраций к 

Устный рассказ о писателе.Поиск 
незнакомых слов и определение их значений 
с помощью словарей и справочной 
литературы.Различные виды 
пересказов.Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования).Участие в 
коллективном диалоге. 

Характеристика героев повестей (в том числе 
сравнительная).Нравственная оценка 
героев.Сопоставление реальных и 
фантастических эпизодов.Работа со словарѐм 



  

33 

 

повестям Н. В. Гоголя. литературоведческих терминов. 

Н. А.Некрасов. «Крестьянские дети», «Есть 
женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы 
«Мороз, Красный нос»), «На Волге» (для 
внеклассного чтения). Развитие представлений об 
эпитете. 

Практические работы. 

Сопоставление стихотворения «На Волге» с 
живописным полотном (И. Е. Репин.«Бурлаки»). 

Поиск сведений о поэте. Устный рассказ о 
поэте.Восприятие и выразительное чтение 
произведений (в том числе наизусть).Устное 
рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, чтения актѐров.Поиск 
незнакомых слов и определение их значения с 
использованием справочной 
литературы.Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования).Участие в 
коллективном диалоге. 

И. С. Тургенев. «Муму». 

Развитие представлений о литературном герое, 
портрете и пейзаже. 

Практические работы. 

Инсценирование фрагментов повести. 

Обучение анализу портретных и пейзажных 
эпизодов повести. 

       Сочинение по рассказу «Муму». 

Составление под руководством учителя электронного 
проекта «Словесные портреты и пейзажи в повести 
«Муму» глазами книжных графиков» 

Поиск сведений о писателе. Устный 
рассказ о писателе.Восприятие и 
выразительное чтение повести. Поиск 
незнакомых слов и определение их значения 
с помощью словарей и справочной 
литературы. Различные виды 
пересказов.Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования).Участие в 
коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героя и 
сравнительной характеристики героев.Работа 
со словарѐм литературоведческих терминов. 

А. А. Ф е т. «Весенний дождь». 

Практические работы. 
Подбор цитатных примеров для иллюстрации 

изобразительно-выразительных средств в 
стихотворении. Анализ стихотворения по плану 
анализа лирики. 

Выразительное чтение стихотворения (в 
том числе наизусть).Устные ответы на 
вопросы (с использованием 
цитирования).Участие в коллективном 
диалоге. Составление плана анализа 
лирического произведения. 

Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник». 

Понятие о сюжете. Развитие понятия о 
сравнении. 

Практические работы. 

Подбор цитат по заданной теме.Определение роли 
сравнений в рассказе. 

Обучение анализу эпизода рассказа. 

Проект:Составление под руководством учителя 
электронной презентации «Жилин и Костылин: два 
характера — две судьбы». 

Поиск сведений о писателе с 
использованием справочной литературы, 
ресурсов Интернета (под руководством 
учителя).Устный рассказ о 
писателе.Восприятие и выразительное чтение 
рассказа (в том числе по ролям).Различные 
виды пересказов.Устные ответы на вопросы 
(с использованием цитирования).Участие в 
коллективном диалоге.Составление плана 
характеристики героев (в том числе 
сравнительной).Нравственная оценка героев 
рассказа.Работа над коллективным 
(индивидуальным) учебным проектом. 

А. П. Чехов. «Хирургия» и другие рассказы (для 
внеклассного чтения).Развитие понятия о юморе. 
Понятие о речевой характеристике персонажей. 

Поиск сведений. Устный рассказ о 
писателе. 

Выразительное чтение рассказов. Поиск 
незнакомых слов и определение их значений 



  

34 

 

Практические работы. 

Подбор цитат по заданным темам (например, интерьер 
земской больницы, внешность героев, их реплики). 

с помощью словарей и справочной 
литературы.Различные виды 
пересказов.Устные ответы на вопросы. 
Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика и нравственная оценка героев. 

Русские поэты XIX века о Родине и родной 
природе.Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», 
«Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 
первоначальной...»; А. В. Кольцов. «В степи»; А. Н. 
Майков. «Ласточки»; И. С. Никитин. «Утро», 
«Зимняя ночь в деревне» (отрывок), И. 3. Суриков. 
«Зима» (отрывок), А. Н. Плещеев. «Весна» 

(отрывок). 

Практические работы. 

Конкурс на лучшее чтение стихов о Родине и 
родной природе. Обучение анализу стихотворения. 

Проект:Составление под руководством учителя 
электронного альбома «Стихи о Родине и родной 
природе в иллюстрациях» 

Выразительное чтение стихотворений (в 
том числе наизусть) и их анализ по вопросам 
учителя (с использованием цитирования). 

Устные ответы на вопросы.Участие в 
коллективном диалоге. 

Устный рассказ о стихотворении по плану 
анализа лирики. 

Определение общего и индивидуального, 
неповторимого в литературном образе 
Родины в творчестве русских поэтов. 

Устное иллюстрирование.Презентация и 
защита собственных иллюстраций.Работа над 
коллективным (индивидуальным) учебным 
проектом 

Из литературы XX века (28 ч). 

И. А. Бунин. «Косцы», «Подснежник» (для 
внеклассного чтения). 

Практические работы.Обучение анализу эпизода 
рассказа. Поиск цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия «антитеза», «повтор». 

Поиск сведений о писателе с 
использованием справочной литературы, 
ресурсов Интернета (под руководством 
учителя).Устный рассказ о 
писателе.Восприятие и выразительное чтение 
рассказовРазличные виды пересказов.Устные 
ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). 

В. Г. Короленко. «В дурном обществе».Понятие о 
композиции литературного произведения. 

Практические работы. 
Подбор цитат к теме «Портрет как средство 

характеристики литературных героев».Анализ 
портретных характеристик героев и определение их 
роли в повести.Подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих элементы композиции повести 
(портрет, городской пейзаж и др.).Сочинение по 
творчеству В.Г.Короленко. 

Устный рассказ о писателе.Выразительное 
чтение повести. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы. Участие в 
коллективном диалоге.Характеристика 
сюжета произведения, его тематики, 
проблематики, идейно-эмоционального 
содержания.Нравственная оценка героев 
повести.Сопоставление персонажей и 
составление плана их сравнительной 
характеристики.Работа со словарѐм 
литературоведческих терминов. 

С. А. Есенин. «Я покинул родимый дом...», 
«Низкий дом с голубыми ставнями...». 

Практические работы. 
Обучение анализу стихотворения. 

Создание иллюстраций к стихотворениям. 

Выразительное чтение стихотворений (в 
том числе наизусть).Устные ответы на 
вопросы (с использованием 
цитирования).Участие в коллективном 
диалоге.Анализ стихотворения по плацу 
анализа лирики.Устное иллюстрирование. 
Защита собственных иллюстраций. 

П. П. Бажов. «Медной горы Хозяйка». 
Сказ как жанр литературы. 

Устный рассказ о писателе.Выразительное 
чтение сказа. Устные ответы на вопросы. 
Участие в коллективном 
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Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 
«сказ», «сказка» и сопоставление этих понятий. 
Обучение анализу эпизода сказа.Создание 
собственных иллюстраций к сказу. 

диалоге.Составление плана характеристики 
героев (в том числе сравнительной).Рассказ о 

героях и их нравственная оценка.Работа со 
словарѐм литературоведческих терминов. 

К. Г. Паустовский. «Тѐплый хлеб», «Заячьи лапы» и 
другие сказки (для внеклассного чтения).Развитие 
понятия о пейзаже. 

Практические работы. 

Выявление фольклорных образов сказки и определение 
их художественной функции. 

Устный рассказ о писателе.Выразительное 
чтение сказки.Поиск незнакомых слов и 
определение их значения с помощью 
словарей и справочной литературы.Устные 
ответы на вопросы (с использованием 
цитирования).Участие в коллективном 
диалоге.Выявление черт фольклорной 
традиции в сказке. 

С. Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». Сказки для 
детей (для внеклассного чтения). 

Драма как род литературы. 

Практические работы. 

Подбор цитат для характеристики героев пьесы-

сказки.Составление плана высказывания «Драма как 
род литературы».Создание иллюстраций к сказкам. 

Устный рассказ о писателе и обобщение 
сведений о его сказках. Выразительное 
чтение пьесы-сказки.Различные виды 
пересказов.Выявление черт фольклорной 
традиции в пьесе-сказке, определение 
художественной функции фольклорных 
образов.Составление плана сравнительной 
характеристики народной сказки и пьесы-

сказки.Нравственная оценка героев пьесы-

сказки.Определение родовых особенностей 
драмы, жанровых особенностей пьесы-

сказки. 

А. П. Платонов. «Никита».Развитие представления о 
фантастике в литературном произведении. 

Практические работы. 

Сопоставление реальных и фантастических элементов 
рассказа. 

Устный рассказ о писателе. 

Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования).Участие в 
коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героев 
и их нравственная оценка. 

В. П. Ас т а ф ь е в. «Васюткино озеро».  

Практические работы. 
Подбор цитат, иллюстрирующих бесстрашие, 

терпениегероя, любовь к природе и еѐ понимание, 
находчивость в экстремальных ситуациях.Создание 
иллюстраций к рассказу.Устный ответ на  
проблемный вопрос:Какие поступки сверстников 
вызывают моѐ восхищение в произведениях К. Г. 
Паустовского, В. П. Астафьева (по одному 
произведению)? 

Устный рассказ о писателе.Устные ответы 
на вопросы (с использованием цитирования). 

Составление плана и письменная характеристика 
героя (с использованием 
цитирования).Нравственная оценка героя 
рассказа.Подбор цитат из текста по заданной 
теме.Составление устного ответа на 
проблемный вопрос. 

«Ради жизни на земле...». 

К. М. Симонов. «Майор привѐз мальчишку на 
лафете...».А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста».  

Практические работы. 

Краткий рассказ о поэтах и их военной 
биографии. 

Выразительное чтение стихотворений (в 
том числе наизусть).  
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Обучение анализу стихотворений. Сопоставительный 
анализ стихотворений.  

Русские поэты XX века о Родине и родной 
природе.И. Бунин. «Помню — долгий зимний 
вечер...»; Дон-Аминадо. «Города и годы»; Д.Кедрин. 
«Алѐнушка»;  А.Прокофьев. «Алѐнушка»; Н.Рубцов. 
«Родная деревня». 

Практические работы. 

Проект:Составление под руководством учителя 
электронного альбома «Русские поэты XX века о 
Родине и родной природе» с иллюстрациями 
учащихся. 

Выразительное чтение стихотворений (в 
том числе наизусть). 

Определение общего и индивидуального в 
литературном образе Родины в творчестве 
разных поэтов. 

Устный и письменный анализ 
стихотворений. 

Презентация и защита собственных 
иллюстраций к стихотворениям. 

Писатели улыбаются. 

Саша Чѐрный. «Кавказский пленник», 
«Игорь- Робинзон». 

Практические работы. 
Подбор из рассказов цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятие «юмор». 

Выразительное чтение рассказов, пересказ 
их фрагментов.Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования). 

 

Из зарубежной литературы (15 ч). 

P. Л. Стивенсон. «Вересковый мѐд»; Д. Дефо. 
«Робинзон Крузо»; X. К. Андерсен. «Снежная 

королева» и другие сказки; Ж.Санд. «О чѐм говорят 
цветы»; М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; 
Джек Лондон. «Сказание о Кише».Понятие о 
художественной детали.Понятие об аллегории. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 
понятия «баллада», «деталь», «символ», 
«аллегория». 

Поиск сведений о зарубежных писателях с 
использованием справочной литературы, 
ресурсов Интернета.Устные рассказы о 
писателях. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования).Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление речевой характеристики 
персонажей.Работа со словарѐм 
литературоведческих терминов. 

 

 

  

 2.2.3. Адаптированная рабочая программа учебного предмета  ИСТОРИЯ 5 класс 

1. Пояснительная записка. 
Данная рабочая программа разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 
образования; 

 Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. 
Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения); 

 Примерной  основной образовательной   программы  основного общего образования.  
 (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
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 Программы курса «Всеобщая история. История древнего мира». 5 класс /авт.-сост. 
Ф.А.Михайловский. – М.: ООО «Русское слово – учебник, 2012. – 40 с. – (ФГОС. Инновационная  
школа). 

 Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 
«Джарлинская ООШ» на 2016 – 2021 г.г. 

 Положения  МБОУ «Джарлинская ООШ»  «О структуре, порядке разработки программ 
учебных предметов, курсов,   дисциплин (модулей)»  

 Учебного  плана  МБОУ «Джарлинская ООШ». 
 Письма Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О создании   

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами». 
 Адаптированной рабочей программы для уровня 5 класса НОДА (вариант 6.1.) основного 

общего образования  (ФГОС ООО) на 2020-2021 годы 

Психолого – педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. 
При составлении адаптированной  программы учитывалась специфика состояния здоровья 

обучающегося его психофизические особенности, возможности и потребности получения 
образования, особенности познавательной деятельности обучающегося. Программа направлена на 
успешную социализацию ребѐнка, на разностороннее развитие личности обучающейся, а также на 
рекомендации по обучению, составленные специалистами ПМПК.  

На основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии была разработана 
адаптированная рабочая программа по истории для обучающегося 5 класса  ученика. Мальчик 
самостоятельно не передвигается, ему требуется посторонняя помощь.  Ребенок успешно 
усваивает программу, так как речь и мышление у ребѐнка развиты и соответствуют возрастным 
требованиям. Обучающийся с НОДА нуждается в специально организованном построении 
учебного процесса с учѐтом операционально – деятельностных возможностей ребѐнка. С этой 
целью занятия перемежаются временем отдыха, объѐм письменных заданий уменьшается. В 
соответствии со справкой врачебной комиссии  согласно перечню заболеваний, утвержденному 
приказом МЗ РФ пр. № 27 от 25.02.2020,  ученикнуждается в обучении на дому. В рабочей 
программе предусмотрено самостоятельное изучение ряда тем. Учитель в этом случае оказывает  
консультации   с  применением дистанционных образовательных технологий 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 
значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 
народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 
позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 
образа России.  

Задачи изучения истории в основной школе: 
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  
 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, 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;  
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 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе.  
Коррекционные задачи: 

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся с НОДА на основе совершенствования 
образовательного процесса; 

• создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 
индивидуальных способностей обучающихся с НОДА; 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 
• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями; 
• создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы; 
• индивидуализацию обучения, учитывая состояние их здоровья, индивидуально – 

типологические особенности. 
• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 
• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 
•  коррекция нарушений устной и письменной речи;  
• обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 
мотивации к школьному обучению. 

На материале древней истории начинается формирование системных исторических знаний, в 
более широком плане — основ гуманитарной и гуманистической культуры учащихся. 
Пятиклассники впервые узнают о далеком прошлом человечества, получают представление об 
истории как научной дисциплине, знакомятся с большим объемом исторических понятий и 
терминов. 

Для реализации поставленных задач выбран учебно-методический комплекс под редакцией 
академика РАН Г.М.Бонгард – Левина, методический аппарат под руководством авторов: доктора 
исторических наук Ф.А. Михайловского и доктора педагогических наук О.Ю.Стрелова.   
Учебники изданы в  издательстве «Русское слово».  
   УМК включает: 

1. Программу курса « История 5-9 классы», изданную «Русским словом» в 2012 год, 
программа имеет гриф «ФГОС. Инновационная школа»; 

2. Учебник Ф.А.Михайловского. Всеобщая история. История Древнего мира: учебник  для 5 
класса – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2013 год, имеет гриф «ФГОС. Инновационная 
школа»; 

3. Исторический  атлас с комплектом контурных карт для изучения всеобщей истории. 
Древний мир 5 класс; 

4. Рабочая тетрадь к учебнику Ф.А.Михайловского «Всеобщая история. История Древнего 
мира» для 5 класса общеобразовательных организаций/ Жукова С.А. – М.: ООО «Русское 
слово - учебник», 2014 год – (Инновационная школа). 

  Описание места учебного предмета в школьном плане. 
На изучение истории Древнего мира в 5 классе базисным учебным планом предусматривается 68 
учебных часов (1  час очное обучение и 1 час самостоятельное изучение). 
Форма организации образовательного процесса: надомное обучение. 
Срок реализации программы – 1 год 

2. Планируемые результаты  изучения предмета. 
2.  Планируемые результаты  изучения предмета.  
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 
участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 
предполагают, что у учащегося сформированы:    1)  целостные представления об историческом 
пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и 
познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности 
исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории;2) базовые исторические 
знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до 
наших дней;3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности;4) способность применять исторические знания для осмысления общественных 
событий и явлений прошлого и современности;5)  умение искать, анализировать, 
систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 
способность определять и аргументировать свое отношение к ней;6) умение работать с 
письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию;7) уважение к мировому и отечественному 
историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять исторические 
знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 
Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 
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«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 
в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 
Выпускник получит возможность научиться:  

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 
Формы организации учебной деятельности: практикумы, сюжетно-ролевые игры, беседы, 
лабораторные работы, дискуссии. 
Формы контроля: 
- тестирование; 
- задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 
- моделирование жизненных ситуаций. 
Основными формами организации учебных занятий являются: 
- познавательные уроки; викторины; урок-экскурсия в прошлое; комбинированные уроки 

Методы и приѐмы  обучения:  
 участие во фронтальной беседе;  
 выполнение устных упражнений;  
 решение текстовых задач;  
 выполнение практической работы;  
 самостоятельная работа;  
 работа с текстом учебника или иного учебного пособия;  
 воспроизведение учебного материала по памяти;   
 работа со справочными материалами; работа с различными источниками информации;  
 конспектирование;  
 анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок;  
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
 составление плана и последовательности действий;  
 контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  
 работа с раздаточным материалом. 
Технологии, используемые в обучении: технологии развивающего обучения, обучение в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 
Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с НОДА. 
  Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по истории для  детей 
 с НОДА  не  отличается  от  программы массовой школы. Но в каждый урок вносятся небольшие 
коррективы. Коррекционная  направленность  урока заключается в отборе материала для урока и 
домашних заданий: уменьшение объѐма  и подбор разноплановых    заданий. 

3.  Содержание учебного предмета. 
Всеобщая история. 
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История Древнего мира 

Введение.  
 Жизнь и открытия первобытных людей. 
 Что изучает история. Историческая хронология (счѐт лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 
людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 
общины к соседской. Появление ремѐсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
 Древний Восток.  
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 
чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 
походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 
Развитие ремѐсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 
царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 
Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 
Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 
буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединѐнного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 
положение различных групп населения. Развитие ремѐсел и торговли. Великий шѐлковый путь. 
Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 
Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
 Древняя Греция. 

 Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 
Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 
Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 
земледелия и ремѐсел. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы 
Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 
Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная 
жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 
состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и еѐ 
распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим.  
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 
Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 
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господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 
Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 
Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 
Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
Итоговое повторение. 

4. Тематическое планирование. 
 

Класс Название 
курса 

истории 

Раздел Кол – 

во 
часов 

всего 

5 

класс 

История 
древнего 

мира 

Введение  1 68 

Раздел 1. Жизнь и открытия первобытных людей. 6 

Раздел 2.Древний Восток.  19 

Раздел 3. Древняя Греция.  18 

Раздел  4. Древний Рим. 24 

 

2.2.4. Адаптированная рабочая программа учебного предмета Основы духовно-

нравственной культуры народов России  5 класс 

Пояснительная записка 

Перечень нормативных документов, используемых для составления  рабочей  
программы. 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего  
образования. (Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897, Приказ МОиН РФ от 

31.12.2015 № 1577); 
 Примерная  основная  образовательная  программа  основного общего образования.  
 (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
 Закон « Об образовании в РФот 29.12.2012 г. № 273- ФЗ (с изменениями и дополнениями). 
 Рабочая программа составлена на основе Программы общеобразовательных учреждений 

4–5 классы / Данилюк, А. Я. Основы религиозных культур и светской этики. – М. : Просвещение, 
2012. – 24 с. и  программы курса «Основы светской этики». 5 класс / авт.-сост. М.Т. Студеникин. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. —160 с. — (ФГОС. Инновационная школа). 
 Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ 

«Джарлинская ООШ» на 2018 – 2023 г.г. 
 Положение  МБОУ «Джарлинская ООШ»  «О структуре, порядке разработки программ 

учебных предметов, курсов,   дисциплин (модулей)»  
 Учебный  план  МБОУ «Джарлинская ООШ». 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О создании   

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами». 
 Адаптированная рабочая  программа для 5 класса с НОДА (вариант 6.1.) уровня основного 

общего образования (ФГОС ООО) на 2020-2021 годы. 
Психолого – педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. 

При составлении адаптированной  программы учитывалась специфика состояния здоровья 
обучающегося его психофизические особенности, возможности и потребности получения 
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образования, особенности познавательной деятельности обучающегося. Программа направлена на 
успешную социализацию ребѐнка, на разностороннее развитие личности обучающейся, а также на 
рекомендации по обучению, составленные специалистами ПМПК.  

На основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии была разработана 
адаптированная рабочая программа по ОДНКНР  для обучающегося 5 класса  ученика. Мальчик 
самостоятельно не передвигается, ему требуется посторонняя помощь.  Ребенок успешно 
усваивает программу, так как речь и мышление у ребѐнка развиты и соответствуют возрастным 
требованиям.  Обучающийся с НОДА нуждается в специально организованном построении 
учебного процесса с учѐтом операционально – деятельностных возможностей ребѐнка. С этой 
целью занятия перемежаются временем отдыха, объѐм письменных заданий уменьшается. В 
соответствии со справкой врачебной комиссии  согласно перечню заболеваний, утвержденному 
приказом МЗ РФ пр. № 27 от 25.02.2020,  ребѐнок нуждается в обучении на дому. В рабочей 
программе предусмотрено самостоятельное изучение ряда тем. Учитель в этом случае оказывает  
консультации   с  применением дистанционных образовательных технологий 

Цель учебного курса ОДНКНР - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 
традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 
культур и мировоззрений.  
Задачи учебного курса ОДНКНР:  

 знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики;  
 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества;  
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 
мира и согласия.  
Коррекционные задачи: 

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся с НОДА на основе совершенствования 
образовательного процесса; 

• создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 
индивидуальных способностей обучающихся с НОДА; 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 
умениях, навыках и способах деятельности; 

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями; 
• создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы; 
• индивидуализацию обучения, учитывая состояние их здоровья, индивидуально – 

типологические особенности. 
• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 
• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 
•  коррекция нарушений устной и письменной речи;  
• обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 
школьному обучению. 

Рабочая программа «Основы духовно-нравственной культуры народов России» рассчитана на 
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2 учебных года (1 час в неделю – 35 часов) для обучающихся 5 – 6 - х классов.  
Описание места учебного предмета в школьном плане. 
На изучение курса ОДНК в 5 классе базисным учебным планом предусматривается 34  учебных 
часа  (0,5  часа очное обучение и 0,5 часа самостоятельное изучение). 
Форма организации образовательного процесса: надомное обучение. 
Срок реализации программы – 1 год 

Обоснование выбора УМК. 
Для реализации поставленных задач выбран учебно-методический комплекс автора  

Студеникина М.Т. 
Учебник издан в  издательстве « Русское слово». 

Студеникин М.Т. Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы светской 
этики: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций / М.Т. Студеникин.М., ООО  
«Русское слово - учебник», 2020. ( ФГОС. Инновационная школа). 

Формы организации и виды деятельности на уроках ОДНКНР. 
На уроках используются следующие методы: словесные: стихи, справочные данные, рассказ; 

наглядные: видеоматериалы, демонстрации, иллюстрации; проблемное изложение знаний; 
частично – поисковый или эвристический метод; исследовательский метод; практический метод; 
самостоятельная работа; игровые методы; и т.д.  Формы работы: индивидуальная. Виды 
деятельности: работа с иллюстрациями; взаимопроверка и самопроверка; тестирование; работа с 
книгой; подготовка и оформление небольшого сообщения; работа с дополнительной литературой.  

2. Планируемые результаты освоения программы. 
В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 
 Предметные: 
– знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 
милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 
– знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 
конструктивных отношений в обществе; 
– формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 
роли в истории и современности России; 
– осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
Метапредметные: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 
находить средства ее осуществления; 
– формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности; 
– адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 
– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
– овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 
– готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
– определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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Личностные: 
 – формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 
– формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
– развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
– воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 
эмоциональных состояний; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
   В результате усвоения  модуля «Основы светской этики» 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 
России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 
мораль, этикет и др.); 
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества;  
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 
общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 
этики;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 
регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм 
светской (гражданской) этики; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 
людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
 

3. Содержание программы 

 «Основы светской этики» 

Введение. Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе. 
 Гражданин России.  Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон 

РФ. Основные права и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг 
каждого гражданина России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, 
министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, флаг, 
гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государства. 

 Порядочность.  Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества 
порядочного человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. 
Взаимосвязь порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность 
порядочности. 
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 Совесть. Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. 
Чувство угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. Правдивость и 
ее цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний голос 
человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и корыстолюбием. 
Ответственность за свои дела. Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

Доверие и доверчивость.  Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. 

Признаки личного доверия. Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. 

Правила установления доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие 
самодоверия. Как следует поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая 
помощь. 

Милосердие и сострадание.  Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. 
Взаимосвязь сострадания и милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. 
Обязанности учащихся по отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого 
человека, стремление ему помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. 
Умение понять и простить. 

Правда и ложь. Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует 
действительности. Ложь — намеренное искажение действительности. Искренность. Честность. 

Взаимосвязь правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 
Традиции воспитания. Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции 

воспитания у разных сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к 
воспитанию и домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Честь и достоинство.  Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой 
Европы о чести. Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. 
Чувство долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — высшее 
проявление человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и 
наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся.  

Терпимость и терпение.  Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, 
привычек и убеждений. Российское многонациональное государство. Что такое терпимость 
(толерантность). Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и 
расположенности к другим людям. Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила 
толерантного общения. Различие понятий терпение и терпимость. 

Мужество.  Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность 
действий, самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в 
необходимости и полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное 
проявление мужества. Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, благородства, 
доброты, дружбы. Примеры мужества. Умение защитить своих близких и себя. Тренировка 
мужества. Героизм — высшее проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества. 

Равнодушие и жестокость.  Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и 
желание контролировать свои поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая 
ценность. Насилие в отношении детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия. 

Самовоспитание.  Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное 
требование. Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои 
дела и поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не 
повторять. Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. 
Планирование предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования и 
самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения. 

Учись учиться. Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным 
учебником. Выработка у учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на 
уроке. Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование 
памяти подростка. Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и физического. 

Речевой этикет.  Средства речи и правила их использования в разных жизненных 
ситуациях. Начало, основная часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты 
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и вы. Правила знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в 
магазине, на транспорте. Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит быть 
эрудированным собеседником. Значимость излагаемой информации. Правила беседы. Человека 
красят не столько слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

Мои права и обязанности. Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного 
распорядка. Обязанность посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного 
труда. Участие в самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и 
родителей учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

 

4. Тематическое планирование «Основы светской этики» 5 класс (34 часа) 
 

№ тема часы 

1 Введение в предмет. 1 

2 Гражданин России. 2 

3 Порядочность 1 

4 Совесть. 2 

5 Доверие и доверчивость. 1 

6 Милосердие и сострадание. 2 

7 Правда и ложь. 1 

8 Традиции воспитания. 2 

9 Честь и достоинство. 2 

10 Терпимость и терпение. 3 

11 Урок обобщения и повторения по Разделу 1. 1 

12 Мужество. 2 

13 Равнодушие и жестокость. 3 

14 Самовоспитание. 2 

15 Учись учиться. 2 

16 Речевой этикет. 3 

17 Мои права и обязанности. 3 

18 Итоговое повторение за курс. 1 

 Всего  34 часа 

  

2.2.5 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(АНГЛИЙСКИЙ) 5 класс 

Содержание рабочей программы 

1.Пояснительная записка.   
- психолого – педагогическая характеристика; 
- описание используемых методов и технологий;   
- коррекционно – развивающие занятия;                                                                                                         

2. Планируемые результаты  изучения предмета.                                                  
3. Содержание учебного предмета.                                                                             
4. Тематическое планирование 

  

1. Пояснительная записка  к рабочей  программе  по английскому языку  
для 5 класса. 

Рабочая программа   по английскому языку для 5 классов разработана на основе: 
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• Федерального государственного образовательного  стандарта основного общего 
образования (Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897, Приказ МОиН РФ от 31.12.2015 
№ 1577);  

• примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

• основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 
«Джарлинская ООШ» 

• Положения МБОУ «Джарлинская ООШ»  «О структуре, порядке разработки 
программ учебных предметов, курсов,   дисциплин (модулей)» 

• Учебного плана МБОУ «Джарлинская ООШ» 

• Авторской программы для общеобразовательных учреждений Ю. Е. Ваулина 
(Программа курса английского языка к для учащихся 2-11 классов общеобразовательных 
учреждений. - Обнинск: Титул, 2017);  

  Цели  и задачи изучения предмета: 
В процессе обучения  по  курсу «Spotlight» реализуются следующие цели:  Развивается  

коммуникативная  компетенция на английском языке в совокупности ее составляющих – речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

 речевая компетенция – развитие сформированных на базе начальной школы  
коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 
разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умения  в процессе  общения выходить из 
затруднительного положения,  в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств  гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

  Задачи курса: 
•        расширить языковой запас активной лексики согласно тематике устного общения; 
•        усвоить речевые клише этикетного характера (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие и т.д.); 
•        осуществлять общение на английском языке согласно коммуникативно-речевым 

ситуациям; 
•        составлять и представлять небольшие проекты; 
•        ознакомиться с детскими зарубежными фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке. 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  (НОДА) 
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               Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 
составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений 
развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 
полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и времени 
действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательногоаппарата. 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 
нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для организации 
медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации психолого-педагогического 
сопровождения ребѐнка с НОДА в образовательном процессе, задачами которого являются 
правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное оказание 
адресной помощи и динамическая оценка еѐ результативности, необходимо опираться на 
типологию, которая должна носить педагогически ориентированный характер.  

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1: дети с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с 
применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и 
разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с 
отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной 
внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 
ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА)  не имеют видимых 
нарушений и отклонений в развитии, у них сохранна интеллектуальная сфера, что 
беспрепятственно позволяет им совместно воспитываться и обучаться с детьми 
общеобразовательного  класса.  

Вариант программы 6.1 АОП в соответствии с ФГОС для ОВЗ, предполагает, что 
обучающиеся с НОДА получают образование, сопоставимое с образованием здоровых 
сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки обучения.  Обучающиеся с НОДА 
полностью включены в общий образовательный процесс. 

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 
личностного развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы научных 
знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 
на следующей ступени, и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 
успешности. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ (НОДА). Выделяют общие образовательные потребности для всех 
обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с НОДА. 

К общим образовательным потребностям разных категорий обучающихся с ОВЗ 
относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 
между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 
ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 
через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 
и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательной организации; 
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• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА: 
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 
психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 
своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по 
своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 
через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов, адресованных  
традиционно развивающимся сверстникам; 

• необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в том 
числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 
реализацию «обходных путей» обучения; 

• индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 
развивающегося ребѐнка; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 
Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при 

условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособлениями и 
индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в 
различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что 
обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую и 
коррекционно-педагогическую помощь. 

Для  обучающихся с НОДА  создаются  специальные  условия, необходимых  для 
осуществления  образовательного процесса: 

1)Доступная среда: 
- обустроена территория, с  подъездными путями; 
- установлен пандус у входа в здание; 
- наличие противоскользящего покрытия; 
-вдоль коридоров сделаны поручни по всему периметру, чтобы обучающийся с 

двигательной патологией, который плохо ходит, мог, держась за них, передвигаться по зданию; 
- ширина дверных проемов в учреждении не менее 80 см, для передвижения  ребенка на 

коляске; 
- наличие адаптированного санузла; 
-оборудование класса мультимедийным проектором. 
2) Специальное оборудование: 

  - микроавтобус. 
  - парты, регулируемыми в соответствии с ростом обучающихся; 

Специальные  учебники и учебные  пособия не требуются. 
3) Развивающая среда: спортивный зал, кабинет психолога,кабинет логопеда,библиотека. 

В  соответствии с рекомендациями медицинских работников и заключения ТПМПК  
(индивидуально для каждого обучающегося):    

- рекомендуется час двигательной активности (в свободной, либо специально 
организованной форме проведения). 

- развитие элементарных трудовых умений и навыков трудового самообслуживания. 
- артикуляционная гимнастика, дыхательные, голосовые упражнения. 
- соблюдение охранительного двигательного режима: 

       Утреннюю гимнастику продолжительностью (8-10 минут), можно проводить с 
использованием музыкально-релаксационных композиций перед первым уроком. 
     Подвижные игры, игры малой активности (до 60 минут в день). Упражнения проводятся по 
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мере необходимости в течение  дня, зависит от общего состояния ребенка, утомленности, 
особенностей поведения. 
      Стимулирующие упражнения (2 раза в день по 10 минут): хлопки, самомассаж головы, 
ушных раковин, стоп, пальцев рук и т.д. организуются в течение дня несколько раз. 

Упражнения по развитию мелкой моторики(2-4 раза вдень по 5-10 минут) - это работа в 
тетрадях, с пластилином, бумагой, ножницами). 

4) Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности. 
Комплекс наглядных методов обучения и воспитания детей с НОДА. 

         Наглядные методы могут применяться как при изучении нового материала, так и при его 
закреплении. При изучении нового материала они являются способом формирования новых 
знаний, а при его закреплении – способом практикования знаний. Использование наглядных 
методов особенно важно для детей с НОДА в связи с тем, что они находятся в условиях 
социальной, а иногда и сенсорной депривации. Это: 
обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое, слуховое, комбинированное), 
наблюдение, иллюстрация, демонстрация. 

Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с НОДА. 
К практическим методам относят те, при использовании которых учащиеся усваивают знания, 
вырабатывают умения и навыки, выполняя практические действия, воздействуя на изучаемый 
объект и изменяя его:  постановка практических и познавательных задач, целенаправленные 
действия с дидактическими материалами, многократное повторение практических и умственных 
действий, наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения), подражательные 
упражнения, дидактические игры, упражнения, лабораторная работа, практическая работа. 
        Источником нового знания и умения для учеников в этом случае являются выполняемые ими 
практические действия. Этим методам должно быть отдано предпочтение, т.к. качество и 
прочность знаний у детей с НОДА прямо зависит от предметно-практической деятельности в их 
формировании. 

Комплекс словесных методов обучения и воспитания детей с НОДА 

- речевая инструкция, беседа, описание предмета; 
-указания и объяснение как пояснение способов выполнения задания, последовательности 

действий, содержания; 
- метод аудирования (записанный на аудиокассету голосовой и речевой материал для 

прослушивания ребенком); 
- вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие констатации; 

прямые; подсказывающие); 
- рассказ; 
- работа с книгой; 
- педагогическая оценка хода выполнения деятельности, ее результата. 
Чтение для детей с НОДА представляет значительную трудность. В связи с этим большое 

значение имеет подбор методов и приемов, способствующих формированию сознательного 
чтения. Это может быть знакомство с натуральными объектами, наблюдения и практические 
работы, объяснения учителя, экскурсии, словарная работа и т.д. Сознательному восприятию текста 
способствуют также разные виды чтения: объяснительное, выборочное, повторное и др. Основное 
внимание должно быть уделено формированию у учащихся умения анализировать текст учебника, 
выделять существенное из прочитанного материала. 

Описание используемых методов и технологий: 
Дети с нарушениям опорно-двигательного аппарата представляют собой многочисленную 

группу детей, имеющих различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с 
нарушениями в познавательном, речевом и эмоционально-личностном развитии. 

В последние годы отмечается тенденция к активному включению детей с двигательными 
нарушениями в общеобразовательную школу. 

Какие показатели развития благоприятны для инклюзии детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата? 
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 Нормальное или близкое к нормальному интеллектуальное развитие. 
 Отсутствие сопутствующих нарушений (зрения, слуха, грубого недоразвития речи). 
 Достаточно развиты навыки самообслуживания (сам одевается, ест, т.д.). 
 Хотя бы одна рука способна к различным манипуляциям. 
 Разборчивая речь. 
Для того чтобы включение ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

общеобразовательную школу оказалось успешным, педагоги и другие участники образовательного 
процесса должны знать особенности развития своих учеников и учитывать их в учебном и 
воспитательном процессе. 

1. Почти у всех детей нарушены тонкие дифференцированные движения пальцев, что мешает 
формированию навыков самообслуживания, изобразительной деятельности, письма. 
Педагогу следует учитывать, что акт письма формируется крайне медленно. Для развития мелкой 
моторики можно использовать следующие упражнения: 

 Самомассаж 

 Пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 

 Выкладывание букв из различных материалов 

 Игры с пластилином, бумагой, карандашом, крупами, бусами, камешками 

 Шитье, плетение 

 Вырезание 

 Рисование, раскрашивание, штриховка 

 Игры со счетными палочками 

 Игры с конструктором, мозаикой 

 Шнуровки 

 Аппликация, лепка 

2. Недостаточное развитие у детей зрительно-моторной координации. Зрительно-моторная 
координация особенно важна на начальном этапе обучения чтению, когда движение пальцем 
ребенок прослеживает глазом, указывает и определяет последовательность букв, слогов, слов. 
Будут полезны следующие упражнения: 

 Рисование горизонтальных и вертикальных прямых линий от заданного начала до заданного конца 

 Рисование наклонных и изогнутых линий по образцу 

 Корректурные пробы 

 Различные «соединялки» 

 Раскрашивание 

 Дорисовывание 

 Обводка, штриховка, раскрашивание 

 Написание цифр 

 Копирование образца по точкам 

 Лабиринты 

 Графические диктанты 

 Прямое и зеркальное копирование образца с опорой на клетки 

3. У многих детей с нарушениями ОДА недостаточно развиты пространственный анализ и синтез. 

Работа по развитию пространственной ориентировки идет по следующим направлениям: 
 обучение ориентировке в схеме собственного тела. 
 обучение восприятию местоположения и удаленности предмета в пространстве. 
 обучение восприятию пространственных отношений между предметами 

 обучение ориентировки на плоскости. 
4. В тесной связи с нарушениями зрительно-пространственного синтеза находится слабость 

функций счета. Эти расстройства проявляются в замедленном усвоении числа и его разрядного 
строения, замедленной автоматизации механического счета, неузнавании или смешении 
арифметических знаков и цифр при письме и чтении. 
В связи с этим необходимо применять: 

 разнообразный наглядный материал, чертежи, схемы, рисунки; 
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 упражнения на развитие мыслительных операций. 
5. Практически у всех детей отмечается пониженная работоспособность. Таким детям необходимо 

крайне аккуратно дозировать нагрузку, давать перерывы при продолжительных заданиях. Более 
интенсивно нагружать в начале урока и снимать нагрузку в конце занятия. 

6. Особенности учебной деятельности учащихся с двигательными нарушениями в значительной 
степени определяются различными нарушениями речи. 

Характерным проявлением являются разнообразные нарушения произносительной стороны речи. 
Коррекционной работой в этом направлении занимается логопед. 
Часто у детей с нарушениями ОДА отмечаются нарушения письма и чтения. 
Коррекция дислексии проводится в несколько этапов: 
I этап. Проводятся специальные подготовительные упражнения по развитию зрительного 
восприятия цвета, формы и пространственных отношений. 
II этап. Тренировка чтения разных слогов. 
III этап. Чтение слов, не несущих смысловой нагрузки: гаурезанкар, мордкан, кортлаля, 
малакартар, чиндростон. Предъявление слов, не имеющих семантического значения, не позволяет 
ребенку читать по догадке, опираясь на логически-смысловую память. 
IV этап. Чтение текстов, которые составлены по законам морфологии и грамматических связей в 
русском языке из слов, не имеющих семантической значимости по типу «Глохая куздря». 
При обучении детей с двигательными нарушениями чтению в начальных класса педагог может 
воспользоваться такими приемами, как 

 выделение (маркировка) начала строки, заглавной буквы, начальной фразы текста, с которой 
учащимся предлагается читать или писать, 

 ограничение нужного слова, текста, предложения специальными прорезями и т. п. 
При коррекции нарушений письма следует учитывать форму дисграфии и в зависимости от этого 
строить систему психологической и логопедической работы при оптической, аграмматической 
дисграфиях или дисграфии, обусловленной нарушением языкового анализа и синтеза. 

7. У детей с нарушениями ОДА обнаруживаются недостатки в развитии произвольного внимания. 

Важную роль в развитии внимания имеет речь учителя. Она должна быть внятной, четкой, 
оптимальной громкости с переменными интонациями, приуроченными к тем местам объяснения, 
которые имеют ключевое значение. 
Важно использовать разные приемы привлечения непроизвольного внимания детей на протяжении 
урока с учетом его содержания. Использование интересного, увлекательного материала в начале 
урока способствует поддержанию внимания в течение более длительного срока. Для поддержания 
повышенного уровня внимания на протяжении уроков может быть полезно создание у учеников 
ожидания интересного продолжения в конце урока. 
Существуют различные приемы для привлечения внимания к учебному материалу. Так на доске 
различными мелками подчеркивать то, что наиболее важно для понимания и усвоения того или 
иного раздела программы. Нужно учитывать, что при изучении особенностей зрительного 
восприятия и эмоционально-волевых аспектов с помощью теста Люшера можно выявить 
предпочитаемые ребенком цвета. Эти наблюдения особенно важны при индивидуальной работе с 
детьми. 
Немаловажное значение имеет размер, яркость зрительных стимулов. Повышенная отвлекаемость 
детей с незрелыми процессами регуляции деятельности требует особого контроля за тем, чтобы во 
время занятий, а особенно при объяснении нового материала в поле внимания детей не попадали 
новые, не имеющие отношения к этому материалу раздражители. Например: надо продумать, где 
разместить стенды с информацией к уроку, с новым материалом. 

8. Следующая важная проблема, с которой сталкивается учитель, – это недостатки памяти. 

Проявляется это в том, что хорошо понятный и усвоенный материал даже на следующий день 
может восприниматься как незнакомый. Учителю целесообразно начинать урок с краткого 
повторения хорошо усвоенных понятий, а затем переходить к малознакомому. Узнавание ранее 
воспринятого обычно сопровождается положительными эмоциями. Положительный эффект дает 
запись на доске нового материала и оставление его до следующего урока. Для лучшего 
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запоминания учитель обычно дважды читает соответствующий материал. Хорошо действует 
дополнительное прочтение того же отрывка отдельными учениками (желательно с хорошей 
дикцией) и особенно хором. Можно задавать наводящие вопросы. Эффективна запись на доске 
основных положений совместно с учениками. 

9. Многим детям присуща эмоционально-волевая незрелость, поэтому учителям следует широко 
использовать поощрения. Отрицательные оценки деятельности ученика влияют крайне 
неблагоприятно, т.к. детям с нарушениями ОДА свойственна повышенная тревожность, 
ранимость, обидчивость. Создание положительного эмоционального отношения – важный фактор 
успешной адаптации к школьным условиям, фактор улучшения усвоения знаний и навыков. 
Как оценивать достижения детей? 
Достижения детей в овладении программным материалом оцениваются на протяжении всего 
периода обучения в школе. С этой целью используются: 
1) тестовые задания для изучения уровня достижений в овладении знаниями, умениями и 
навыками по этапам обучения с учетом развития двигательных и речевых навыков; 
2) тематические текущие и годовые проверочные задания по основным предметам на протяжении 
всего периода обучения; 
3) срезовые задания, выявляющие жизненные потребности и интересы учащихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; 
4) экзаменационные работы и билеты для оканчивающих основную школу, которые 
разрабатываются администрацией школы с учетом возможностей детей и имеющихся у них 
нарушений. На экзаменах за среднюю школу — работы и билеты, предназначенные для 
общеобразовательной школы; 
5) анкеты для педагогов, воспитателей, родителей, в которых дается оценка продвижения детей в 
интеллектуальном, речевом и двигательном развитии, указываются трудности в овладении учеб-

ным материалом и особенности поведения учащихся. 
Требования к уровню подготовки обучающихся 
I ступень (начальная школа) соответствует требованиям начальной школы общего назначения с 
учетом особенностей двигательного и речевого развития детей с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата. В подготовительном и I классах используется только качественная оценка 
успешности освоения школьной программы. Знания учащихся оцениваются с учетом особен-

ностей нарушений речи и затруднений в письме, обусловленных двигательными расстройствами. 
Обучающиеся в начальных классах, не справившиеся с учебной программой по состоянию здоро-

вья, по решению медико-педагогической комиссии могут быть оставлены на повторный курс 
обучения с использованием при необходимости индивидуальной учебной программы. 
Т.о., коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 
разнообразных практических, наглядных и словесных методов. Методы и приемы организации 
учебно-воспитательного процесса предполагают сочетание теоретического, теоретико-

практического и практического усвоения учебного материала. 
Перед специалистами, работающими с детьми с нарушениями ОДА, встает важная задача 
профилактики и коррекции этих нарушений. Конкретные задачи этой работы в отношении 
каждого ребенка могут быть определены только после комплексного обследования. 
 

-Индивидуальная работа. 
-Парное взаимообучение (стабильные пары или пары сменного состава) — объясняют друг другу 
какой либо вопрос, защищают свою тему, оценивают результаты работы товарища. 
- Групповая работа по общей теме — обучение внутри группы: объяснение материала, 
обсуждение, оценка работы, выступление. 
- Взаимообучение групп — группы с разными темами обмениваются участниками или 
объединяются для обмена информацией. 
- Ученик вместо учителя 

- Подготовка учениками выступлений. 
Способы образования групп: 
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1. На основе размещения в классе (4 человека, ряд; формальная основа, оптимальная по времени); 
2. Состав определяет учитель (для оперативного решения задач учителя); 
3. Самостоятельное распределение учащихся на группы до начала урока. 
          Включение ребенка с НОДА в групповую работу носит постепенный и последовательный 
характер. Основным критерием эффективности групповой работы на уроке в инклюзивном классе 
становится не ориентация на успех «кто больше и лучше», а ориентация на согласованность, 
взаимовыручку, поддержку, совместное принятие решений, выработка компромиссных решений 
по выходу из ситуаций. На первых порах при организации работы в группах можно использовать 
работу с распределением функций. 
Необходимо учитывать желание ребенка с НОДА «быть как все», выполнять задание вместе с 
одноклассниками. Ребенок с НОДА будет чувствовать себя увереннее, если получит возможность 
отвечать у доски, участвовать во фронтальной работе. 
 

Коррекционно – развивающие занятия. 
В коррекционной части общеобразовательной программы должны быть предусмотрены 

занятия по коррекции недостатков двигательных и психических функций. Предметы 
коррекционного цикла следует определять в зависимости от имеющихся у детей нарушений: 

- преимущественно двигательных; 
- преимущественно речевых; 
- сочетание двигательных и речевых, 
- недостатков общего психического развития. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа должна строиться 
дифференцированно. 
В цикл коррекционных занятий обязательно включаются: 

•         Логопедические занятия для детей с речевой патологией, с использованием 
компьютерных программ при самых тяжелых нарушениях (анартрия); 

•         Индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных психических 
функций. 

•         Соотношение методов на каждом этапе обучения и воспитания детей с НОДА 
определяется уровнем двигательного, познавательного, и речевого развития детей и 
задачами, стоящими перед педагогом. 

Используются наглядные, практические и словесные, двигательно-кинестетические методы. 
•          Необходимо проводить групповые и индивидуальные коррекционные занятия, 

обеспечивающие усвоение программного материала (расширение знаний и представлений 
об окружающем, формирование пространственных и временных представлений, развитие 
графических навыков). 

Педагог выделяет тех детей, которые в силу имеющихся нарушений не могут усваивать 
программный материал, и объединяет их в отдельные группы для проведения коррекционных 
занятий. Особое внимание следует уделять предметно-практической деятельности детей. Состав 
групп должен быть подвижным. 

·        Учет потребностей обучающихся с НОДА предусматривает введение в штат 
специалистов школы учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 
социальных педагогов, медицинских работников. 

·        Установление тесного контакта и сотрудничества педагога с родителями является 
обязательным условием успешной адаптации ребенка с НОДА в образовательной 
организации. 

Система комплексной дифференцированной коррекционно-развивающей помощи детям с 
церебральным параличом - специально организованное образовательное пространство, в котором 
центральное место занимает взаимодействие ребенка и взрослого в условиях коррекционно-

развивающей среды, создающей благоприятные условия для компенсации полиморфных 
нарушений различных функциональных систем (моторики, психики, речи), образования и 
социальной адаптации, изменения отношений между ребенком и окружающим миром. 
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Коррекционно-развивающая педагогическая работа должна носить комплексный характер на 
основе системного подхода. 
Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

Социальное развитие детей: развитие различных форм общения и взаимодействия ребенка 
со взрослым (стимуляция стремления продлить эмоциональный, жестово-мимический контакт, 
включение ребенка в практическое сотрудничество); формирование навыков самообслуживания. 

Познавательное развитие: формирование познавательной активности, мотивации к 
деятельности, интереса к окружающему миру; стимуляция сенсорной активности (зрительного, 
слухового, тактильно-кинестетического восприятия); формирование деятельности; развитие 
знаний об окружающем и понимания обращенной речи; формирование мышления и продуктивных 
видов деятельности. 

Стимуляция речевого развития (собственной речевой активности). Учитываются этапы 
речевого развития (лепетные, общеупотребительные слова и звукоподражания, простые фразы из 
2-3 слов, неразвернутая (упрощенная) структурно нарушенная фраза, развернутая фраза). 
Активизируются любые доступные ребенку звуковые и речевые реакции. Формируются любые 
невербальные и вербальные средства общения (жестовые, мимические, голосовые, 
звукопроизносительные). 

Стимуляция двигательного развития и коррекция его нарушений: развитие 
функциональных возможностей кистей и пальцев рук, зрительно-моторной координации; 
стимуляция общей двигательной активности. 

Коррекция речедвигательных расстройств: уменьшение степени проявления 
двигательных дефектов артикуляционного аппарата (спастического пареза, гиперкинезов, 
атаксии); развитие дыхания, голоса, просодики и коррекция их нарушений. 
  Общая характеристика учебного предмета. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 
их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 
общеобразовательной учебной дисциплины. 
          Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 
областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 
другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 
сведений в самых различных областях знания). 
         Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 
передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 
картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 
школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 
          Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 
проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 
основ филологического образования школьников. 
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В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 
языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 
личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый 
акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это 
должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 
культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, 
умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 
          Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать 
преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения 
иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, 
так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и 
общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех 
видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 
иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого 
поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к 
самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. 
       В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации 
обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и современных 
технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет 
расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному 
общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной 
деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их 
социальной адаптации в современном мире 

        К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 
общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку (английскому 
языку)(уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы использовать 
иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в полной средней школе, в 
специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования. 
   Обоснование выбора УМК. 

Для реализации поставленных задач выбран учебно-методический комплекс по 
английскому языку  издательства «Титул» (Ю. Е. Ваулина), который широко используется в 
общеобразовательных учреждениях. Данный комплект представляет собой завершенную линию 
для основной школы и включает в себя: 

Программу: 
1. Авторская  программа для общеобразовательных учреждений Ю. Е. Ваулина (Программа курса 
английского языка для учащихся 5 классов общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 
2011);  

       Учебники: 
5. Ваулина Ю. Е. Английский язык: «Spotlight»: Учебник для 5 класса общеобразовательных 
учреждений. – Обнинск: Титул, 2012. 
  Описание места учебного предмета в школьном плане. 

Согласно учебному плану МБОУ  «Джарлинская основная общеобразовательная школа » 
на 2020 - 2021  учебный год  данная рабочая программа предусматривает следующий вариант 
организации процесса обучения: в 5 - базовый уровень - предполагается обучение в объеме 102 
часа (3  часа  в неделю). 
2. Планируемые результаты  изучения предмета.   

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
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•  вести диалог (диалог этикетного характера, диалог--расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  вести диалог-обмен мнениями; 
•  брать и давать интервью; 
•  вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 
Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
•  строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
•  описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 
•  давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
•  передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 
•  описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
•  комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 
•  кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
•  кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 
•  кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 

Выпускник научится: 
•  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
•  воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
•  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение 

Выпускник научится: 
•  читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
•  читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 

•  читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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•  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 
в несложном аутентичном тексте; 

•  восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 
•  заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
•  писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

•  писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 
давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, включая адрес); 

•  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 
план. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
•  писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 
•  составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
•  кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
•  писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
•  правильно писать изученные слова; 
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения,
 восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

•  расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
•  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
•  соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
•  различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
•  членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных  особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
•  различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 
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высказываниях. 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
•  узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; 

•  употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

•  соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
•  распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей; 

•  распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

-  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

-  имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

-  имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , - 

ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

-  наречия при помощи суффикса -ly; 

-  имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

-  числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 
•  знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
•  распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
•  распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
•  распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

•  использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам. 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
•  оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте: 

•  распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме) и восклицательные; 

•  распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; 

•  распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
•  распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 
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•  распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; 

•  распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

•  использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени; 

•  распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I - If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II 

- If I were you, I would start learning French); 

•  распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

•  распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

•  распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 
для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

•  распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 
Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 
направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

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

that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

•  распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; 

either ... or; neither ... nor; 

•  распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

•  распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

•  распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ...to do something; to look/feel / 

be happy; 

•  распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 
•  распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the- Past; 

•  Распознавать и употреблятьв речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 
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Passive, Present Perfect Passive; 

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

•  распознавать поформальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива ,герундия, причастия I и II, отглагольного 
существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

•  распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
•  употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
•  представлять родную страну и культуру на английском языке; 
•  понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 
•  находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 
Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
•  выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
•  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
Личностные результаты обучающихся, формируемые при изучении иностранного языка  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 
трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 
ценности, свою гражданскую позицию. 
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 
выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 
выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 
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коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
 Предметные результаты обучающимися  основной школы программы по иностранному языку: 
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 
или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей; 
аудировании: 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию; 
чтении: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 
содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием 
и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 
выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации; 
письменной речи: 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 
проектной деятельности. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 
типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 
предложений на смысловые группы; 
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости; 
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 
конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 



  

65 

 

явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 
• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 
странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 
(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 
языка; 
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 
распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
• понимание роли владения иностранными языками в со- 

временном мире. 
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания); 
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах; 
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; 
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 
языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в  школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах. 
Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 
средствами иностранного языка; 
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
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• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

3. Содержание учебного предмета. 
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   
 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 
общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 
материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 
стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного 
общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 
«Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 
зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 
пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 
Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 
памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 
и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 
речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение 
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к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  
Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 
Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной 
и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 
текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 
минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 
явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 
сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 
текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 
некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
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Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 
 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 
адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 
просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 
правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 
правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 
стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 
школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 
степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 
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 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 
выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 
фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 
изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 
 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 
заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы 
по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими 
участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
 семантизировать слова на основе языковой догадки; 
 осуществлять словообразовательный анализ; 
 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

4.Тематическое планированеие 

4.1.  Содержание учебного предмета 5  класс. 
Раздел 1.  Привет! Приятно видеть вас снова!  ( 25 ч.) 
Школьная жизнь: учебные предметы, расписание, классная комната, школьная форма, распорядок 
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дня,   Взаимоотношения обучающихся и учителей, правила для учителей и обучающихся. 
Каникулы: в городе, за городом, в международном летнем лагере. 
Раздел 2. Мы собираемся поехать в Лондон.( 24 ч.) 
Подготовка к международному школьному обмену: приглашение, беседы по телефону. Выходной 
день: планирование совместных мероприятий с друзьями, общение по телефону. Поведение дома 
и в гостях. Знакомство с нашей планетой. 
Раздел 3. Облики Лондона. (30 ч.) 
Названия общественных мест. Ориентация в городе. В городе и за городом. Общая информация о 
Лондоне. Достопримечательности. Некоторые достопримечательности Москвы. Город/село, где я 
живу: его карта, экскурсия по моему городу/селу. 
Раздел 4. Узнаѐм больше друг о друге. ( 21 ч.)  
Информация о себе: Лучший друг/подруга, внешность и черты характера, хобби, увлечения, планы 
на будущее. Моя семья: черты характера членов семьи, профессии, хобби и увлечения, 
взаимоотношения в семье. Помощь родителям по дому. Уход за домашними животными. 
Профессии: черты характера, необходимые для различных профессий, опасные профессии, 
мужские и женские профессии.. 
Резерв ( 3 ч.) 

Тематическое планирование 

   

№ название раздела  кол- во 
часов  

5 класс 

1 Привет! Приятно видеть вас снова!  27 

2  Мы собираемся поехать в Лондон. 24 

3  Облики Лондона. 30 

4  Узнаѐм больше друг о друге. 21 

 всего: 102  

  

 2.2.6 Адаптированная рабочая программа учебного предмета ГЕОГРАФИЯ 5 класс 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа МБОУ « Джарлинская ООШ»  по математике   разработана на основе 
нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
(с последующими изменениями и дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 
04.02.2020)); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 
№ 26 ―Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 ―Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Проекта  примерных адаптированных образовательных программ основного общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (первый год обучения в 
основной школе) разработанные Минпросвещения России (письмо от  14.08.2020 №  ВБ – 

1612/07). 

 Приказа Министерства образования Оренбургской области от 23.08.2020 №  01-

21/978 «О формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области, 
реализующих   основные  общеобразовательные программы в 2020-2021учебном году». 

 Устава МБОУ «Джарлинская ООШ»  ; 
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 АООП ООО МБОУ «Джарлинская ООШ»   для обучающихся с  НОДА (вариант 6.1); 
 Учебного плана МБОУ « Джарлинская ООШ»    на 2020-2021учебный год  

 

Психолого – педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. 
При составлении адаптированной  программы учитывалась специфика состояния здоровья 

обучающегося его психофизические особенности, возможности и потребности получения 
образования, особенности познавательной деятельности обучающегося. Программа направлена на 
успешную социализацию ребѐнка, на разностороннее развитие личности обучающейся, а также на 
рекомендации по обучению, составленные специалистами ПМПК.  

На основании заключения психолого –медико  - педагогической комиссии была разработана 
адаптированная рабочая программа по русскому языку для обучающегося 5 класса Макарова 
Артѐма. Мальчик самостоятельно не передвигается, ему требуется посторонняя помощь.  Ребенок 
успешно усваивает программу, так как речь и мышление у ребѐнка развиты и соответствует 
возрастным требованиям. Обучающийся с НОДА нуждается в специально организованном 
построении учебного процесса с учѐтом операционально – деятельностных возможностей ребѐнка. 
С этой целью занятия перемежаются временем отдыха, объѐм письменных заданий уменьшается. 
В соответствии со справкой врачебной комиссии  согласно перечню заболеваний, утвержденному 
приказом МЗ РФ пр. № 27 от 25.02.2020, Артѐм  нуждается в обучении на дому. В рабочей 
программе предусмотрено самостоятельное изучение ряда тем. Учитель в этом случае оказывает 
дистанционные консультации по Ватсапу.  
Коррекционные задачи: 

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся с НОДА на основе совершенствования 
образовательного процесса; 

• создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 
индивидуальных способностей обучающихся с НОДА; 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 
умениях, навыках и способах деятельности; 

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями; 
• создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы; 
• индивидуализацию обучения, учитывая состояние их здоровья, индивидуально – 

типологические особенности. 
• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 
• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 
•  коррекция нарушений устной и письменной речи;  
• обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации 
к школьному обучению. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 
развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 
между предметами, явлениями и событиями), содействовать развитию абстрактного мышления, 

развивать воображение. 
Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий;  учить понимать 
причинно-следственные зависимости;  умение работать по словесной и письменной инструкциям, 
алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 
инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать 
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трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 
формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою 
деятельность; воспитание правильного отношения к критике 

Описание используемых методов и технологий. 
Методологической основой реализации адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ является деятельностный и дифференцированный подходы. 
В рамках инклюзивного обучения в работе с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарат применяются наглядные, практические и словесные, двигательно-

кинестетические методы. 

Используемые образовательные технологии 

Технологии Цель использования технологии 

Технология 
деятельностного подхода 

– Развитие навыков самостоятельной работы; 
– формирование  умения творчески, нестандартно решать 

учебные задачи; 
–  положительная мотивация к познавательной деятельности и 

активной работе  
Технология 
дифференцированного 
обучения 

Организация учебного процесса на основе учета индивидуальных 
особенностей личности обучающейся, т.е. на уровне еѐ 
возможностей и способностей, что дает учащейся  возможность 
получить максимальные по его способностям знания и реализовать 
свой личностный потенциал. 

Игровые – Создание благоприятной психологической обстановки, 
снижение тревожности и расположение обучающейся к усвоению 
материала; 

– в процессе игры обучающаяся получает большую мотивацию 
для выражения своих мнений и чувств; 

– более охотно вступает в диалог с учителем; 
– позволяет обучающейся получить опыт общения. 

Дистанционные 
технологии 

Обучение и контроль за усвоением материала происходит с 
помощью компьютерной сети Интернет. 

Коррекционно-

развивающие 

Развитие сенсорных эталонов школьников, коррекция и развитие их 
эмоциональной сферы. 

Здоровьесберегающие Профилактика нарушений осанки, плоскостопия, развитие умений 
управлять своим телом, повышение работоспособности, релаксация. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
             Вклад географии как учебного предмета в достижении целей основного общего образования 

трудно переоценить.                    География - предмет, содержание которого одновременно 
охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-

общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у 
учащихся:  

 комплексного представления о географической среде как о среде (жизненном 
пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей 
в разных географических условиях.  

 целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-общественных 
территориальных систем, формирующих и развивающихся по определенным законам; 

 умение ориентироваться в пространстве на основе специфических географических 
средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации своей 
жизнедеятельности  

 организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, 
демографическими и другими принципами как основными ценностями географии;  

 предпрофильной ориентации.  
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           География в основной школе формирует у обучающих систему комплексных социально 
ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об основных закономерностях развития 
природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамики главных 
природных, экологических, социально-экономических, политических процессов, протекающих в 
географическом пространстве, проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации 
человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 
развитию территории.  

               ЦЕЛЯМИ изучения географии в основной школе являются:  

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира 

 формирование целостного географического образа планеты Земля на разных уровнях 
(планета в целом, территории материков, России, своего региона),  

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 
развития с учетом исторических факторов  

 понимание основных природных, социально-экономических, экологических 
геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом пространстве 
России и мира  

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных, учебных, 
оценочных, коммуникативных, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 
целесообразное поведение в окружающей среде 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 
географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для 
жизни на Земле.  

 формирования опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные 
общекультурные достижения (карта, космические снимки, наблюдения путешествия, традиции, 
использование приборов и техники), способствующие изучению освоению и сохранению 
географического пространства  

 формирования опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 
различных приборов (план. карта. приборы. объекты природы), обеспечивающих реализацию 
собственных потребностей, интересов, проектов  

 формирование опыта творческой деятельности, социально-коммуникативных 
потребностей на основе создания собственных географических продуктов (схемы. карты, 
компьютерные программы. презентации)  

 понимание закономерностей размещения населения и территориальных организации 
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 
зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания  

 всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического 
положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 
взаимосвязи, ориентацию в разнообразных природных, социально-экономических процессах и 
явлениях, их пространственной дифференциации, понимание их истоков, сущности и путей 
решения проблем для устойчивого развития страны  

 выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических знаниях, 
а также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 
практической деятельности. 

          Место географии в учебном плане 
        Учебным планом МБОУ «Джарлинская ООШ»предусматривается обязательное изучение 
географии на этапе основного общего образования в 5 классе в объеме 34 часов в год (1 час в 
неделю). В соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием 
занятий на 2019-20 учебный год, Постановлением правительства «О переносе выходных и 
праздничных дней» на 2020 г. № 875 от 10.07.2019 г.  рабочая программа составлена на 35 часов. 

2 . Планируемые результаты  изучения предмета.                                               
 Личностными результатами обучения географии в основной школе является 
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формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 
системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 
Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического пространства 
России как единой среды проживания населяющих еѐ народов, определяющей общность их 
исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых позна-

вательных интересов 

 формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 
хозяйства Земли и еѐ крупных районов и стран, о России как субъекте мирового географического 
пространства, еѐ месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности глобальных 
проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуп-

равлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 
еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 
рационального природопользования; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 
уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания 
через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 
умения учиться 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности 
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

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

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности еѐ решения; 

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

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

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

 смысловое чтение; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

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

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 
Предметные результаты освоения первого года обучения учебного предмета «География»- 

учащиеся научатся:  
 характеризовать основные этапы географического изучения Земли (в древности, в 

эпоху Средневековья, в эпоху Великих географических открытий, в XVII–XIX в.в., современные 
географические исследования и открытия);  

 описывать вклад великих путешественников в географическом изучении Земли, 
маршруты их путешествий по физической карте; способы получения географической информации 
на разных этапах географического изучения Земли;   

 выбирать источники географической информации (текстовые, картографические, 
видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории 
географических открытий и важнейших географических исследований современности;  

 находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 
позволяющие определять вклад российских ученых и путешественников в развитие знаний о 
Земле;  

 представлять информацию о путешествиях и географических исследованиях Земли, 
представленную в одном или нескольких источниках информации;  

 приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 
различными ветвями географической науки;   

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: план и 
географическая карта; орбита и ось Земли, полярный день и полярная ночь; полюса, экватор, 
тропики и полярные круги; жаркий, умеренный и полярный географические пояса; литосфера: 
состав и строение, свойства, минералы и горные породы, ядро, мантия, материковая и 
океаническая земная кора, землетрясение, эпицентр и очаг землетрясения, конус и жерло вулкана, 
острова (материковые, вулканические и коралловые), планетарные формы рельефа материки, 
впадины океанов, формы рельефа суши (горы и равнины); формы рельефа дна Мирового океана 
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(шельф, срединно-океанические хребты, ложе океана), полезные ископаемые;   
 распознавать проявление изученных географических явлений в окружающем мире, 

выделяя их существенные свойства/признаки, в том числе: землетрясение, медленное колебание 
земной коры, движение литосферных плит, вулканизм, внешние и внутренние процессы 
рельефообразования, физическое, химическое и биологическое выветривание, круговорот и 
изменения горных пород;  

 приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на 
примере своей местности, России и мира; опасных природных явлений в литосфере и средств их 
предупреждения;  

 приводить примеры использования геоинформационных систем (ГИС) в повседневной 
жизни;  

 использовать планы, топографические и географические карты, глобус для получения 
информации, необходимой для решения учебных и (или) практикоориентированных задач: 
определения направлений, азимута, определения расстояний при помощи масштаба, определения 
географических координат, описания местоположение крупнейших форм рельефа на территории 
материков и стран;   

 характеризовать географические следствия влияния Солнца и Луны, формы, размеров и 
движения Земли на мир живой и неживой природы;   

  объяснять причины смены дня и ночи и времен года;  
 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой солнца над горизонтом и географической 
широтой местности на основе анализа данных наблюдений;  

 классифицировать: горные породы по происхождению, формы рельефа суши по высоте 
и по внешнему облику;  

 называть причины землетрясений и вулканических извержений;  
 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные 

формы рельефа Земли.   
3. Содержание курса географии ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ 5 класс 

(34 ч; 1 ч в неделю) 
                         Раздел 1.  Источники географической информации.   

                 Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 
Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 
исследований. Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 
глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения 
земной поверхности. План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 
Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 
Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. 
Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 
Географическая карта – особый источник информации. Отличие карты от плана. Легенда карты. 
Градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояния на карте. Чтение карты, определение 
местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 
Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 
сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 
Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

                           Раздел 2. Природа Земли и человек.   

          Земля – планета Солнечной системы. Земля – планета Солнечной системы. Форма, размеры и 
движения Земли, их      географические следствия. Неравномерное распределение солнечного 
света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса.  Влияние космоса на 
Землю и на жизнь людей. Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, 
методы его изучения. Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав 
земной коры, ее строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 
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взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни 
людей в районах распространения землетрясения и вулканизма, обеспечение безопасности 
населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. Рельеф Земли. Зависимость 
крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной поверхности как 
следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа 
суши и дна Мирового океана. Различие гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по 
карте. Человек и литосфера.  Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 
жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности 
на литосферу. Преобразование рельефа. Антропогенные формы рельефа.    

            В 5 классе - 3 практические работы. 

 1.Составление плана местности  

         2.Чтение карты. Определение направлений, расстояний. Местоположения и взаимного 
расположения объектов, абсолютных высот и глубин на плане и карте. Составление описания 
местности по планам и картам  

3.Разработка проектного задания «Скульптурный портрет планеты». 

    Построение содержания учебного курса осуществляется последовательно от общего к частному с 
учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 
взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов, 
основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных компетенций. Основу 
познавательных учебных действий составляют такие учебные действия, как умение видеть 
проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 
анализировать, воспроизводить по памяти информацию, устанавливать причинно-следственные 
связи, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи,  составляют 
такие действия, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 
зрения, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Основу коммуникативных 
учебных действий сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в 
устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. Учебное содержание курса географии в 
линии «Полярная звезда» сконструировано по блокам, в которых комплексно изучаются: с 5 по 7 
класс — география планеты, с 8 по 9 класс — география России. 

Изменения в программе обучения по географии 5 класс   
  Для обучающихся с НОДА при изучении учебного курса географии ставятся те же учебно-

воспитательные цели, что и в массовой общеобразовательной школе. Однако особенности 
психического развития  данного обучающегося обуславливают дополнительные коррекционные 
задачи, направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, на повышение 
познавательной активности  ребѐнка, на создание условий для осмысления выполняемой учебной 
работы. 
        Трудности, испытываемые  обучающимся при изучении географии, обусловили некоторые 
изменения, которые внесены в программу общеобразовательной школы: выделено 
дополнительное время для изучения наиболее важных вопросов, повторения пройденного 
материала, некоторые темы даны в ознакомительном плане; отдельные темы упрощены либо 
вообще исключены из изучения. 

Тема  Развитие знаний о Земле. Изучается ознакомительно Современные географические 
исследования; формы их организации и методы. 

Тема План и карта. 
Изучается ознакомительно. Относительная высота местности. Изображение неровностей земной 
поверхности на плане горизонталями. Способы съемки плана местности. Общие приемы работы 
при глазомерной съемке плана местности. Глазомерная съемка. Не следует требовать от учащихся 
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умения выполнять элементы глазомерной съемки. 
Тема Географическая карта. Не следует требовать от учащихся запоминания длины 

окружности Земли и ее среднего радиуса. Изучается ознакомительно: Географические 
координаты. 

Тема Литосфера. Изучается ознакомительно: Горные породы и минералы, слагающие 
земную кору. Их свойства и использование человеком: рудные, горючие, строительные, 
химические и др. Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. 
Изменения гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов, влияние 
человека. Изменения равнин во времени при взаимодействии внешних и внутренних процессов, 
влияние человека. Изучение рельефа дна Мирового океана. 
Планируемый уровень подготовки учащихся   5 класса к концу учебного года 

Ученик научится:  
 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 
извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; по 
результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости 
и закономерности;  

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 
картам разного содержания;  

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 
выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;  

 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 
разных источников географической информации;  

представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 
решения учебных и практикоориентированных задач.  

 

4.Тематическое планирование география 5 класс (34 ч) 

№ темы Тема Количество часов 

1. Развитие географических знаний о Земле  6 

2. Земля-планета Солнечной системы  3 

3. План и карта 13 

4. Литосфера - твердая оболочка Земли  12 

 Всего 34 часа: практических работ 2, контрольных работ  
6. 

34 

 

График проведения контроля знаний 

 

№ 

п\п  
Тема урока 

1. Входная контрольная работа 

2. Контрольная работа №1 по теме «Развитие географических знаний о Земле» 

3. Контрольная работа №2 за 1 полугодие 

4. Контрольная работа №3 по теме «План и карта» 

5. Контрольная работа №4 по теме «Литосфера». 
6. Итоговая контрольная работа 

 

Практические работы 

Практическая работа №1«Определение на местности и на карте направлений и расстояний» 
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2.2.7 Адаптированная рабочая программа учебного предмета БИОЛОГИЯ  5 класс 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа МБОУ «Джарлинская ООШ»  по биологии   разработана на основе 
нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 
последующими изменениями и дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (далее - 
ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 

―Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 ―Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» 

 Проекта  примерных адаптированных образовательных программ основного общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (первый год обучения в 
основной школе) разработанные Минпросвещения России (письмо от  14.08.2020 №  ВБ – 

1612/07). 

 Приказа Министерства образования Оренбургской области от 23.08.2020 №  01-21/978 «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области, 
реализующих   основные  общеобразовательные программы в 2020-2021учебном году». 

 Устава МБОУ «Джарлинская ООШ»  ; 
 АООП ООО МБОУ « Джарлинская ООШ»     для обучающихся с  НОДА ( вариант 6.1); 
 Учебного плана МБОУ «Джарлинская ООШ»    на 2020-2021учебный год  

Психолого – педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. 
При составлении адаптированной  программы учитывалась специфика состояния здоровья 

обучающегося его психофизические особенности, возможности и потребности получения 
образования, особенности познавательной деятельности обучающегося. Программа направлена на 
успешную социализацию ребѐнка, на разностороннее развитие личности обучающейся, а также на 
рекомендации по обучению, составленные специалистами ПМПК.  

На основании заключения психолого –медико  - педагогической комиссии была разработана 
адаптированная рабочая программа по  биологии для обучающегося 5 класса Макарова Артѐма. 
Мальчик самостоятельно не передвигается, ему требуется посторонняя помощь.  Ребенок успешно 
усваивает программу, так как речь и мышление у ребѐнка развиты и соответствует возрастным 
требованиям. Обучающийся с НОДА нуждается в специально организованном построении 
учебного процесса с учѐтом операционально – деятельностных возможностей ребѐнка. С этой 
целью занятия перемежаются временем отдыха, объѐм письменных заданий уменьшается. В 
соответствии со справкой врачебной комиссии  согласно перечню заболеваний, утвержденному 
приказом МЗ РФ пр. № 27 от 25.02.2020, Артѐм  нуждается в обучении на дому. В рабочей 
программе предусмотрено самостоятельное изучение ряда тем. Учитель в этом случае оказывает 
дистанционные консультации по Ватсапу школы.  

Коррекционные задачи: 
• сохранение и укрепление здоровья обучающихся с НОДА на основе совершенствования 

образовательного процесса; 
• создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с НОДА; 
• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 
• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

Практическая работа№2 «Определение географических координат, расстояний, 
направлений» 
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• овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями; 
• создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы; 
• индивидуализацию обучения, учитывая состояние их здоровья, индивидуально – 

типологические особенности. 
• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 
• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 
•  коррекция нарушений устной и письменной речи;  
• обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 
школьному обучению. 
Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 
развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 
между предметами, явлениями и событиями), содействовать развитию абстрактного мышления, 
развивать воображение. 
Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 
развитие умения выделять сходство и различие понятий;  учить понимать причинно-следственные 
зависимости;  умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение 
планировать деятельность. 
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 
инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать 
трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 
формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою 
деятельность; воспитание правильного отношения к критике 

Описание используемых методов и технологий. 
Методологической основой реализации адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ является деятельностный и дифференцированный подходы. 
В рамках инклюзивного обучения в работе с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарат применяются наглядные, практические и словесные, двигательно-

кинестетические методы. 

 

Используемые образовательные технологии 

Технологии Цель использования технологии 

Технология 
деятельностного подхода 

– Развитие навыков самостоятельной работы; 
– формирование  умения творчески, нестандартно решать 

учебные задачи; 
–  положительная мотивация к познавательной деятельности и 

активной работе  
Технология 
дифференцированного 
обучения 

Организация учебного процесса на основе учета индивидуальных 
особенностей личности обучающейся, т.е. на уровне еѐ 
возможностей и способностей, что дает учащейся  возможность 
получить максимальные по его способностям знания и реализовать 
свой личностный потенциал. 

Игровые – Создание благоприятной психологической обстановки, снижение 
тревожности и расположение обучающейся к усвоению материала; 

– в процессе игры обучающаяся получает большую мотивацию для 
выражения своих мнений и чувств; 

– более охотно вступает в диалог с учителем; 
– позволяет обучающейся получить опыт общения. 
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Дистанционные 
технологии 

Обучение и контроль за усвоением материала происходит с 
помощью компьютерной сети Интернет. 

Коррекционно-

развивающие 

Развитие сенсорных эталонов школьников, коррекция и развитие их 
эмоциональной сферы. 

Здоровьесберегающие Профилактика нарушений осанки, плоскостопия, развитие умений 
управлять своим телом, повышение работоспособности, релаксация. 

2.Планируемые  результатам обучения 

Личностные результаты изучения предмета является формирование следующих 
умений и качеств: 

 независимость и критичность мышления; 
 воля и настойчивость в достижении цели. 

У обучающегося будут сформированы: 
 умение объяснять  единство  и  целостность  окружающего  мира; 
 анализировать  опыт  собственных  действий  и  образа  жизни  с  точки  зрения  

последствий  для окружающей среды; 
 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 
 осознавать  потребность  и  готовность  к  самообразованию,  в  том  числе  и  в  рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

 умение оценивать  жизненные  ситуации  с  точки  зрения  безопасного  образа  жизни  и  
сохранения здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  
Метапредметным результатом курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД): 
 Регулятивные: 
Ученик получит возможность научиться 

 оценивать продукт своей деятельности, указывать причины успехов и неудач в 
деятельности; 

 объяснять  трудности,  с  которыми  столкнулся  при  решении  задачи,  и  предлагать  пути  
их преодоления в дальнейшей деятельности; 

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

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

Познавательные  
Ученик получат возможность научиться: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
 давать определение понятиям; 
 осуществлять  сравнение,    классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и 

критерии для указанных логических операций; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
 структурировать  тексты  (выделять  главное  и  второстепенное,  главную  идею  текста; 
 анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и  явления; 
 выявлять причины и следствия простых явлений. 

Коммуникативные 

Ученик получат возможность научиться: 
 устанавливать  и сравнивать  разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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 организовывает и планирует  учебное сотрудничество с  учителем и сверстниками; 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 
работы. 
Предметные  результаты: 

Предметная область 5 класс 

Ученик научится: 
1. пользоваться увеличительными 

приборами, готовить микропрепараты и 
работать с ними; 

2. вести наблюдения и ставить 
простейшие опыты; 

3. соблюдать правила поведения в 
природе; 

4. работать с учебником, составлять 
план параграфа, использовать рисунки и 
 текст как руководство к лабораторным 
работам, находить в тексте сведения  для 
составления и заполнения таблиц и схем; 

5. использовать приобретенные знания 
и умения в практической  деятельности и 
повседневной жизни: для определения 
ядовитых  растений, грибов данной 
местности. 

Ученик получит возможность научиться: 
1. определять роль в природе различных групп 

организмов; 
2. приводить примеры приспособлений 

организмов к среде обитания и объяснять их 
значение; 

3. перечислять отличительные свойства 
живого; 

4. определять основные органы растений (части 
клетки); 

5. объяснять строение и жизнедеятельность 
изученных групп живых организмов; 

6. проводить биологические опыты и 
эксперименты и объяснять их результаты; 
пользоваться увеличительными; 

7. использовать знания биологии при 
соблюдении правил повседневной гигиены; 

8. различать съедобные и ядовитые грибы и 
растения своей местности. 

 

2.Содержание учебного предмета 

Введение 

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, грибов, 
растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со средой 
обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые 
организмы. Влияние деятельности человека на природу, еѐ охрана. 

Клеточное строение организмов 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и еѐ строение: 
оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ 
в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Царство Бактерии  
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и 
жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Царство Грибы 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 
Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 
отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы - паразиты. Роль грибов в природе и 
жизни человека. 

Царство Растения 

Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 
растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 
Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, плауны, папоротники, 
голосеменные, покрытосеменные). Водоросли. Многообразие водорослей, среда обитания 
водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе 
и жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания, 
значение в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов, среда обитания, строение мхов и 
их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в 
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природе и жизни человека, охрана редких видов. Голосеменные, их строение и разнообразие, 
среда обитания, распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 
Покрытосеменные (цветковые) растения, их строение и многообразие, среда обитания, значение 
цветковых растений в природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы 
развития растительного мира. 

Строение и многообразие покрытосеменных растений 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. 
Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие 
побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение 
стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды 
и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Жизнь растений 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 
размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 
Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание 
семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 
голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных 
растений. 

Классификация растений 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 
классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Класс Однодольные. 
Морфологическая характеристика семейств двудольных и однодольных. Важнейшие 
сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное 
значение. 

Природные сообщества 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Растительные сообщества и их типы. 
Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные 
сообщества и влияние природной среды на человека. 

4.Тематическое планирование (5 класс) 

Учебный раздел Кол-во часов 

Введение  7 

Клеточное строение организмов 7 

Царство бактерии 3 

Царство грибы 5 

Царство растения 12 

Итого  34 

2.2.8 Адаптированная рабочая программа учебного предмета МУЗЫКА 5 класс 

  

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа МБОУ « Джарлинская ООШ»  по музыке   разработана на основе 
нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 
последующими изменениями и дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (далее - 
ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 

―Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 ―Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
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 Проекта  примерных адаптированных образовательных программ основного общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (первый год обучения в 
основной школе) разработанные Минпросвещения России (письмо от  14.08.2020 №  ВБ – 

1612/07). 

 Приказа Министерства образования Оренбургской области от 23.08.2020 №  01-21/978 «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области, 
реализующих   основные  общеобразовательные программы в 2020-2021учебном году». 

 Устава МБОУ «Джарлинская ООШ»  ; 
 АООП ООО МБОУ « Джарлинская ООШ»     для обучающихся с  НОДА ( вариант 6.1); 
 Учебного плана МБОУ « Джарлинская ООШ»    на 2020-2021учебный год  

Психолого – педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. 
При составлении адаптированной  программы учитывалась специфика состояния здоровья 

обучающегося его психофизические особенности, возможности и потребности получения 
образования, особенности познавательной деятельности обучающегося. Программа направлена на 
успешную социализацию ребѐнка, на разностороннее развитие личности обучающейся, а также на 
рекомендации по обучению, составленные специалистами ПМПК.  

На основании заключения психолого –медико  - педагогической комиссии была разработана 
адаптированная рабочая программа по  музыке для обучающегося 5 класса Макарова Артѐма. 
Мальчик самостоятельно не передвигается, ему требуется посторонняя помощь.  Ребенок успешно 
усваивает программу, так как речь и мышление у ребѐнка развиты и соответствует возрастным 
требованиям. Обучающийся с НОДА нуждается в специально организованном построении 
учебного процесса с учѐтом операционально – деятельностных возможностей ребѐнка. С этой 
целью занятия перемежаются временем отдыха, объѐм письменных заданий уменьшается. В 
соответствии со справкой врачебной комиссии  согласно перечню заболеваний, утвержденному 
приказом МЗ РФ пр. № 27 от 25.02.2020, Артѐм  нуждается в обучении на дому. В рабочей 
программе предусмотрено самостоятельное изучение ряда тем. Учитель в этом случае оказывает 
дистанционные консультации по Ватсапу школы.  

Коррекционные задачи: 
Основными коррекционно-развивающими задачами обучения музыке обучающихся с НОДА 
являются: 
—  формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 
духовно-нравственном развитии человека; 
—  формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
—  формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 
—  развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-целостному 
восприятию произведений музыкального искусства; 
—  развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, способности к 
свободной голосоподаче и голосоведению; 
—  создание благоприятных предпосылок для коррекции просодических нарушений 
(восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в 
музыкальных произведениях) и овладение обучающимися комплексом просодических средств, 
необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации; 
— развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом; 
— формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического и речевого 

развития обучающихся; 
—  корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 
— корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи; 
— закрепление артикуляции звуков, сформированной на логопедических занятиях. 
Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 
развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 
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между предметами, явлениями и событиями), содействовать развитию абстрактного мышления, 
развивать воображение. 
Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 
развитие умения выделять сходство и различие понятий;  учить понимать причинно-следственные 
зависимости;  умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение 
планировать деятельность. 
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 
инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать 
трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 
формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою 
деятельность; воспитание правильного отношения к критике 

Описание используемых методов и технологий. 
Методологической основой реализации адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ является деятельностный и дифференцированный подходы. 
В рамках инклюзивного обучения в работе с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарат применяются наглядные, практические и словесные, двигательно-

кинестетические методы. 

Используемые образовательные технологии 

Технологии Цель использования технологии 

Технология 
деятельностного подхода 

– Развитие навыков самостоятельной работы; 
– формирование  умения творчески, нестандартно решать 

учебные задачи; 
–  положительная мотивация к познавательной деятельности и 

активной работе  
Технология 
дифференцированного 
обучения 

Организация учебного процесса на основе учета индивидуальных 
особенностей личности обучающейся, т.е. на уровне еѐ 
возможностей и способностей, что дает учащейся  возможность 
получить максимальные по его способностям знания и реализовать 
свой личностный потенциал. 

Игровые – Создание благоприятной психологической обстановки, 
снижение тревожности и расположение обучающейся к 
усвоению материала; 

– в процессе игры обучающаяся получает большую мотивацию 
для выражения своих мнений и чувств; 

– более охотно вступает в диалог с учителем; 
– позволяет обучающейся получить опыт общения. 

Дистанционные 
технологии 

Обучение и контроль за усвоением материала происходит с 
помощью компьютерной сети Интернет. 

Коррекционно-

развивающие 

Развитие сенсорных эталонов школьников, коррекция и развитие 
их эмоциональной сферы. 

Здоровьесберегающие Профилактика нарушений осанки, плоскостопия, развитие умений 
управлять своим телом, повышение работоспособности, 
релаксация. 

 

2.Планируемые результаты   освоения учебного предмета   
В области личностных результатов: 
-  обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 
-  обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов 
искусства; 
-  наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 
отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 
-  инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих задач; 



  

86 

 

-  соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 
-  наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, включая 
образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 
-  участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 
художественным интересам сверстников. 
В области метапредметных результатов: 
-  понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-

историческом развитии современного социума; 
-  общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, 
долг и т. д.); 

-  развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной внеурочной 
и внешкольной деятельности; 
-  соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 
-  творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 
-  расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое 
развитие; 
-  усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения; 
-  эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 
привнесение красоты в человеческие отношения). 
В области предметных результатов: 
-  постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 
произведений искусства; 
-  освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в искусстве; 
-  умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 
-  осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и 
современности, понимании их неразрывной связи; 
-  установление взаимодействий между образами музыки, литературы и изобразительного 
искусства на уровне содержания и формы; 
-  понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы; 
-  сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение исполнять 
произведения различных жанров и стилей, представленных в программе; умение петь под 
фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные 
инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием в период мутации. 

Результаты освоения учебного предмета в 5 классе 

Личностными результатами изучения и освоения предмета «Музыка» являются: 
-  становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной культуры 

личности; 
-  наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни; 
-  формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всѐм многообразии его стилей, форм, жанров; 
-  потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов мира; 
-  формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих 

задач; 
-  овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-

творческой деятельности. 
Метапредметными результатами изучения и освоения предмета «Музыка» являются: 

—  анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства; проявление 
творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой жизни класса, 
самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов; 

—  наличие собственных позиций и аргументированной оценки различных событий и 
явлений музыкальной жизни России и других стран мира; 

—  убеждѐнность в преобразующем воздействии музыки и других искусств на человека и на 
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жизнь в целом; 
—  умение работать с разными источниками информации, применять ИКТ в собственной 

художественно-творческой деятельности. 
Предметными результатами изучения и освоения предмета «Музыка» являются: 
—  понимание роли и значения музыки в жизни подростка, школьной сфере и окружающей 

среде; 
—  наличие эстетического восприятия произведений музыкального искусства и явлений 

действительности; 
—  общие представления о закономерностях и интонационно-образной природе музыки, 

выразительности музыкального языка, о единстве содержания и формы; 
—  знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и народов других стран; 
—  сформированность опыта творческой деятельности, практических умений и навыков в 

исполнении музыки разных форм и жанров; 
—  использование музыкальной терминологии для обозначения содержания, средств 

выразительности и их свойств в произведениях искусства; 
—  понимание значения деятельности композитора, исполнителя, слушателя, знание 

творческих биографий, конкретных произведений. 
3. Содержание учебной программы. 

 Содержание  программы предмета Музыка»  5 класс 

тема года:   ―Музыка и другие виды искусства‖ 

Тема  I  полугодия:  ―Музыка и литература‖ (17 часов) 
Урок 1.  Что  роднит  музыку   с  литературой (1ч) 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее важнейшие 
закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими 
видами искусства. 

Выявление  многосторонних  связей  музыки  и  литературы. Что  стало  бы  с  музыкой, 
если  бы  не  было  литературы?  Что  стало бы   с  литературой,  если  бы  не  было музыки?  

 Поэма,  былина,  сказка.  Песня,  романс.   Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие 
искусства.  Значение  слов  в  песне.  Вокализ.  Сходство выразительных  средств   живописи  и 
 музыки: плавные  изгибы  линий  рисунка, перекличка  светотени  в  картине  и  ладовой  окраски 
  в  музыке. Интонационно- образная, жанровая, стилевая основы музыки   в  картинах  и 
 мелодиях,  музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для 
его познания, установления связи  с жизнью и с другими  искусствами. Интонация как носитель 
смысла в музыке. 

Урок 2. Вокальная  музыка  (1ч) 
Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство 
музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. 
Образ  Отчизны,  отношение  к  родной  земле,  значение  культуры  своего  народа. 
Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 
интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов   в вокальной  музыке. 
Песня – верный спутник человека. 

Урок 3. Вокальная  музыка.   н.р.к( 1ч) 
Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального 
творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека.  Основные 
жанры русской народной музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, 
трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 
Знакомство  с  различными  жанрами  русской  народной   песни:  формирование необходимых 
 вокально-хоровых  навыков. Особенности песенных  жанров.  Календарные песни. 

Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, 
хвалебные,  шуточные, сатирические,  игровые,  хороводные, лирические  песни.  Песни – 

 заклички.  Взаимосвязь  музыкальных,  литературных  и художественных  образов. По 
содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, героические и патриотические. По 
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социальной направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о животных и др. Занимаясь 
хозяйством или собираясь на охоту, изготовляя предметы народного промысла или качая 
колыбель, лесные ненцы сопровождают свои дела поэтическим языком души, размышляя о 
счастье, о дружбе, о жизни, выражая пожелания, чтобы сбылись мечты и надежды. Песни в 
исполнении лесных ненцев –  это мотивированная, монологическая внутренняя речь. Впервые 
услышав эту песню-речь, трудно назвать ее песней. Песней становится только лучший вариант, 
полюбившийся народу и исполняемый для всех. Выполняя множество трудовых операций, автор 
песни старается рассказать о том, как это было ему трудно и тяжело, как приходилось побеждать 
себя, бороться, чтобы  содержать свою семью, воспитать детей. В песнях лесных ненцев условно 
можно выделить следующие  тематические виды: личные, лирические, песни о женщине, 
колыбельные песни, песни колорита печального, песни о животных, песни-думы, увеселительные 
или «застольные» («хмельные») песни, эпические песни, песни об огне, песни об олене, песни-

кивы, «богатырские» песни и др. 
Урок 4. Вокальная  музыка. 

 Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс.  
Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в 
котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе. Возможность 
возрождения песни в новом жанре – романс. 

Урок 5. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов  (1ч)        
Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры 
народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная 
самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской 
народной музыки. 

Знакомство  с  произведениями  программной инструментальной  музыки: симфонической 
 сюитой  и  симфонической  миниатюрой. Вокальные  сочинения,  созданные  на  основе 
 различных   литературных источников  (русских  народных сказаний,  сказок  разных  народов  и 
 др.) Сущность и особенности   устного народного музыкального творчества   как   части   общей 
культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная 
  самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Урок 6. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.  Особенности восприятия 
музыкального фольклора своего народа и других народов мира.  н.р.к.(1 ч) 
Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность и 
интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов мира, их   
ярко выраженная национальная самобытность. 
 Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и 
инструментальной  музыки  Тверского края. 

Урок 7. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки  (1ч)  
Развитие жанров светской вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее значимые стилевые 
особенности классической музыкальной школы. 
Представление  о  существовании  вокальной  и  инструментальной   музыки,  не связанной  с 
 какой-либо  литературной  основой  (вокализ, песня  без  слов,  баркарола как  жанр 
 фортепианной  музыки);  знакомство  с  вокальной  баркаролой. Выяснение своеобразия   и 
 выразительности  песни  без  слов  и  романса – инструментальной  и вокальной  баркаролы.   

Представление учащихся о роли литературы в появлении новых музыкальных жанров и 
произведений.  Превращение песен в симфонические мелодии. 

Урок 8. Вторая  жизнь  песни  (1ч) 
Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к 
народной музыке: цитирование, варьирование. 
Представление   о  музыке,  основанной  на  использовании  народной  песни;  о  народных 
истоках  профессиональной   музыки: симфония,  концерт,  опера,  кантата. Современные 
интерпретации  классической  музыки. Смысл  высказывания  М.И. Глинки: ―Создает  музыку 
 народ,  а  мы,  художники  только  ее  аранжируем‖. Раскрытие терминов  и  осмысление 
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 понятий: интерпретация,  обработка,  трактовка. 

Урок 9. Вторая  жизнь  песни   (1ч) 
Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к 
народной музыке:  создание музыки в народном стиле.  
Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным музыкальным искусством, 
отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 

Урок 10. Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе…(1ч) 
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской 
классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической музыкальной школы. 

Сопоставление  образного  содержания  музыки, выявление  контраста  как  основной 
прием  развития  произведения  в  целом. Определение средств  музыкальной выразительности. 
 Перезвоны.  Звучащие  картины.  Значимость  музыки  в  жизни человека,  ее  роль  в  творчестве 
 писателей  и  поэтов,  а  также  ее  национальному своеобразию.  Музыка.  Природа  родной 
 страны,  судьба  человека… Вдохновение композиторов,  поэтов,  писателей,  их  размышления  о 
 смысле  жизни,  о  красоте родной  земли,  о  душевной  красоте  человека  и  талантливых  людях, 
 которыми  может по  праву  гордиться  Отечество. 

Урок 11. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах.  (1ч) 
Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и лирической 
сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд. 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и 
писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских композиторов  – 

Ф.Шопен. Музыка  не  только  раскрывает  мир  человеческих  чувств, настроения,  мысли,  но  и 
 играет  в  литературе  драматургическую    роль,  выявляя  внутреннюю  сущность  человека, 
оттеняя,  углубляя   характеры,  ситуации, события. Творчество Ф. Шопена  как композитора 
связано с его исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как 
самостоятельный вид творчества, открыл новое направление в развитии жанра этюда, никогда не 
отделяя техническую сторону исполнения от художественной. 

Урок 12. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах.  (1ч) 
Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и 
романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и 
писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских композиторов – В.А. 
Моцарт и Ф.Шопен.  Реквием. Музыка  не  только  раскрывает  мир человеческих  чувств, 
 настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе драматургическую    роль,  выявляя  внутреннюю 
 сущность  человека, оттеняя,  углубляя, характеры,  ситуации, события. Произведения  В.Моцарта 
открывают  бесконечное многообразие чувств, полны многогранных реальных характеров. 

Урок 13.  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера (1ч.) 
 Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение 
композиторов к родному фольклору. 
Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения как 
 источника либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм   внутри 
оперы – (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижѐр, 
оркестр). 

Урок  14.  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет (1ч) 
 Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с жанром 
балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются 
сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство 
 синтетическое.  В  нем  воедино  переплетены  различные  виды искусства:  литература, 
инструментально-симфоническая  музыка,  хореография, (танцоры-солисты,  кордебалет- 

массовые  сцены),  драматическое  и  изобразительное искусство  (театральное  действие, 
 костюмы,  декорации). 
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Урок 15. Музыка в театре, кино и на телевидении (1ч) 
Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. 

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в 
театре, кино, на телевидении.  Музыка  неотъемлемая  часть  произведений киноискусства, 
 которое  существует  на  основе  синтеза  литературы,  театра, изобразительного  искусства  и 
 музыки.  Киномузыка – одно  из  важнейших  средств создания  экранного  образа  реального 
 события,  которое  специально  инсценируется или  воссоздается  средствами  мультипликации. 
 Динамика  развития  кинообраза, быстрая  смена  действия  в  кино,  короткое  дыхание 
 кинематографических  фраз, свободное  владение  пространством  и  временем  получили 
 отражение  и  в  музыке к фильмам. 

Урок 16. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл (1ч) 
Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в 
различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл.   

Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство  с мюзиклом  ―Кошки‖  Э.-Л. Уэббера,  в 
 основе  либретто  которого  лежат  стихи Т. Элиота.  Жанры  внутри  самого  мюзикла  близки 
 оперным  номерам.  Как  и  в  опере, здесь  сочетаются  пение  и  танец,  но  в  отличие  от  оперы 
 все  действующие  лица, исполняя  вокальные  номера,  постоянно  находятся  в  движении. 

Урок 17. Мир  композитора.   н.р.к. Музыка  профессиональных  композиторов Твери.  
(1ч) Знакомство с творчеством региональных композиторов. 
Выявление многосторонних связей музыки и литературы.   

Тема  II  полугодия: Музыка и изобразительное искусство (17 часов) 
  Урок 18. Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. (1ч) 
 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов 
(лирические). 

 Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки 
вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств 
художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и 
живописи 

Урок 19. Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. (1ч) 
 Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 
 Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского и 
западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской любви, 
милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном 
искусстве. 

Урок 20. Звать через  прошлое  к  настоящему. (1ч) 
 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов 
(героические, эпические) и особенности их  драматургического развития (контраст). 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, 
трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить произведения живописи и 
музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания своих героев. 

Урок 21. Звать через  прошлое  к  настоящему. (1ч) 
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов 
(героико-эпические) и особенности их драматургического развития. 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико-

эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление темы 
о героических образах в искусстве. 

Урок 22. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 
Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, 
стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях 
композиторов – романтиков. Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления через 
выявление общности музыки и живописи в образном выражении состояний души человека, 
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изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной 
живописи художника. Изобразительность. 

Урок 23. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 
Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, 
стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого.  

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного 
композитора   (вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в русской музыке и 
поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа 
Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения кисти) 
выражает тончайшие изменения настроений, состояний человеческой души. Изобразительность. 
Инструментальный квинтет. 

Урок 24. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. (1ч) 
Народные истоки русской профессиональной музыки.  
Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере произведений 
отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. 
Красота звучания колокола, символизирующего соборность сознания русского человека. Каждый 
композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к 
незыблемым духовным ценностям, которым стремились следовать многие поколениям русских 
людей. 

Урок 25. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. (1ч) 
 Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной 
интонации. 
Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. 
Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых входят и 
музыкальные шедевры. 

Урок 26. Волшебная  палочка  дирижера.  (1ч)  
Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.  
Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов 
симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер.  

Урок 27. Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и победы в искусстве. (1 

час) Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии.  
Образный строй  в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры – Симфонии №5 
Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности еѐ 
симфонического развития. 

Урок 28. Застывшая  музыка. (1ч)  
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Выразительные 
возможности различного склада письма (полифония). 
Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе 
искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и русская 
духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка. 

Урок 29. Полифония  в  музыке  и  живописи.  (1ч)  
Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с 
творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности различного 
склада письма (полифония).  
Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка 
художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. 
Полифония. Фуга. 

Урок 30. Музыка   на  мольберте. (1ч) 
 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 
Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на примере 
творчества литовского художника - композитора М.Чюрлѐниса. Живописная музыка и 
музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. 
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Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. 
Соната. Allegro, Andante. 

Урок 31. Импрессионизм в музыке и живописи. (1ч) 
 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с произведениями   

К.Дебюсси. 
Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных композиторов. 
Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями 
жизнь во всѐм еѐ многообразии. Главное стремиться понять образы различных искусств, не 
переставая удивляться чудесам, которые они открывают. 

Урок 32. О  подвигах,  о  доблести  и  славе...  (1ч) 
Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов – драматические, 
героические. 
Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных видов 
искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием. 

Урок 33. В  каждой  мимолетности  вижу я мир… (1ч)  
Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического  развития в камерном – 

инструментальной музыке. 
Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл 
«Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. Фортепианная 
миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

Урок 34. Мир   композитора.  С  веком  наравне.  (1ч) 
Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их стилевом 
сходстве и различии на примере произведений русских и зарубежных композиторов. 

4. Тематическое планирование. 
Класс Раздел Кол – во часов всего 

5 

класс 

Раздел №1 Музыка и литература  15 34 

Раздел №2 Музыка и изобразительное искусство 19 

 

2.2.9 Адаптированная рабочая программа учебного предмета 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО   5 класс 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа МБОУ « Джарлинская ООШ»  разработана на основе нормативных 
документов: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
(с последующими изменениями и дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 
04.02.2020)); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 
№ 26 ―Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 ―Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Проекта  примерных адаптированных образовательных программ основного общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (первый год обучения в 
основной школе) разработанные Минпросвещения России (письмо от  14.08.2020 №  ВБ – 

1612/07). 

 Приказа Министерства образования Оренбургской области от 23.08.2020 №  01-

21/978 «О формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области, 
реализующих   основные  общеобразовательные программы в 2020-2021учебном году». 
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 Устава МБОУ «Джарлинская ООШ»  ; 
 АООП ООО МБОУ « Джарлинская ООШ»     для обучающихся с  НОДА ( вариант 

6.1); 

 Учебного плана МБОУ « Джарлинская ООШ»    на 2020-2021учебный год  
Психолого – педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. 

При составлении адаптированной  программы учитывалась специфика состояния 
здоровья обучающегося его психофизические особенности, возможности и потребности 
получения образования, особенности познавательной деятельности обучающегося. Программа 
направлена на успешную социализацию ребѐнка, на разностороннее развитие личности 
обучающейся, а также на рекомендации по обучению, составленные специалистами ПМПК.  

На основании заключения психолого –медико  - педагогической комиссии была 
разработана адаптированная рабочая программа по русскому языку для обучающегося 5 класса 
Макарова Артѐма. Мальчик самостоятельно не передвигается, ему требуется посторонняя помощь.  
Ребенок успешно усваивает программу, так как речь и мышление у ребѐнка развиты и 
соответствует возрастным требованиям. Обучающийся с НОДА нуждается в специально 
организованном построении учебного процесса с учѐтом операционально – деятельностных 
возможностей ребѐнка. С этой целью занятия перемежаются временем отдыха, объѐм письменных 
заданий уменьшается. В соответствии со справкой врачебной комиссии  согласно перечню 
заболеваний, утвержденному приказом МЗ РФ пр. № 27 от 25.02.2020, Артѐм  нуждается в 
обучении на дому. В рабочей программе предусмотрено самостоятельное изучение ряда тем.   

Коррекционные задачи: 
• сохранение и укрепление здоровья обучающихся с НОДА на основе 

совершенствования образовательного процесса; 
• создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с НОДА; 
• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 
• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями; 
• создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы; 
• индивидуализацию обучения, учитывая состояние их здоровья, индивидуально – 

типологические особенности. 
• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 
• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 
•  коррекция нарушений устной и письменной речи;  

• обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 
негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 
школьному обучению. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 
развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями), содействовать развитию абстрактного 
мышления, развивать воображение. 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 
анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий;  учить понимать 
причинно-следственные зависимости;  умение работать по словесной и письменной инструкциям, 
алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 
инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать 
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трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 
формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою 
деятельность; воспитание правильного отношения к критике 

Описание используемых методов и технологий. 
Методологической основой реализации адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ является деятельностный и дифференцированный подходы. 
В рамках инклюзивного обучения в работе с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарат применяются наглядные, практические и словесные, двигательно-

кинестетические методы. 

Используемые образовательные технологии 

Технологии Цель использования технологии 

Технология 
деятельностного подхода 

– Развитие навыков самостоятельной работы; 
– формирование  умения творчески, нестандартно решать 

учебные задачи; 
–  положительная мотивация к познавательной деятельности и 

активной работе  
Технология 

дифференцированного 
обучения 

Организация учебного процесса на основе учета индивидуальных 
особенностей личности обучающейся, т.е. на уровне еѐ 
возможностей и способностей, что дает учащейся  возможность 
получить максимальные по его способностям знания и реализовать 
свой личностный потенциал. 

Игровые – Создание благоприятной психологической обстановки, 
снижение тревожности и расположение обучающейся к усвоению 
материала; 

– в процессе игры обучающаяся получает большую мотивацию 
для выражения своих мнений и чувств; 

– более охотно вступает в диалог с учителем; 
– позволяет обучающейся получить опыт общения. 

Дистанционные 
технологии 

Обучение и контроль за усвоением материала происходит с 
помощью компьютерной сети Интернет. 

Коррекционно-

развивающие 

Развитие сенсорных эталонов школьников, коррекция и развитие 
их эмоциональной сферы. 

Здоровьесберегающие Профилактика нарушений осанки, плоскостопия, развитие умений 
управлять своим телом, повышение работоспособности, 
релаксация. 

 

 Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой продолжение 
начального этапа художественно-эстетического развития личности и является важным 
неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. 

 Школьный курс по изобразительному искусству в 5 классе направлен на продолжение 
решения следующих основных задач: формирование предметных и универсальных способов 
действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитание 
умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 
индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 
познавательной, регулятивной реализуются в процессе обучения всем предметам.  

Общая  характеристика учебного предмета 

 Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно- 

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке 
оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 
сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 
положительных навыков и привычек.  

 Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный мир. Увлечение искусством,  
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любовь к нему приходят к ребѐнку не сами по себе, к этому должен заботливо и пристрастно вести 
его взрослый.  Данная программа призвана сформировать у школьников художественный способ  
познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной 
художественной деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и 
зарубежной культуры. 

 Данный курс «Изобразительное искусство» создан с учетом личностного, деятельностного, 
дифференцированного, компетентностного и культурно-ориентированного подходов в обучении и 
воспитании  детей с ОВЗ и направлен на формирование функционально грамотной личности на 
основе полной реализации возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) 
ребенка, владеющей доступной системой математических знаний и умений, позволяющих 
применять эти знания для решения практических жизненных задач. 

   

 Цели обучения в предлагаемом курсе изобразительного искусства,  
сформулированы как линии развития личности ученика средствами предмета: 
– создание условий для осмысленного применения полученных знаний и умений при 

решении учебно-познавательных и интегрированных  жизненно-практических задач; 
– формирование умения использовать художественные представления для описания 

окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном 
отношении, устанавливать сходство и различия между предметами; 

– содействие развитию основ творческого мышления, аналитико-синтетической 
деятельности, деятельности сравнения, обобщения; последовательного выполнения рисунка; 
улучшению зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 
многократно повторяющихся действий, применением разнообразного изобразительного 
материала;  

- коррекция недостатков познавательной деятельности учащихся путем 
систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного 
восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, моторики 
рук, образного мышления 

 Задачи курса изобразительного искусства в 5 классе, состоят в том, чтобы: 
–  сформировать у обучающихся элементарные знания основ реалистического рисунка; 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения 
применять их в учебной и общественно-полезной деятельности; 

– сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для изучения 
смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической деятельности и в 
будущей профессии;  

– использовать процесс обучения изобразительному искусству для повышения общего 
развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, эмоционально-

волевой сферы и личностных качеств с учетом психофизических особенностей и потенциальных 
возможностей  каждого ученика. 

-  развивать у обучающихся эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое;  
оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, декоративно-прикладного и 
народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна.   

 Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию и развитие: 

– основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в 
пространстве, последовательности действий) ; 

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
– зрительного восприятия и узнавания; 
-  моторики пальцев; 
– пространственных представлений и ориентации; 
– речи и обогащение словаря; 
– коррекцию нарушений  эмоционально-волевой и личностной сферы; 
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– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
 Обучение изобразительному искусству в коррекционной (специальной) школе VIII 

вида имеет свою специфику. У воспитанников с ОВЗ, характеризующихся задержкой 
психического развития, отклонениями в поведении, трудностями социальной адаптации 
различного характера, при изучении курса возникают серьезные проблемы. Характерной 
особенностью дефекта при умственной отсталости является нарушение отражательной функции 
мозга и регуляции поведения и деятельности, поэтому в программе по изобразительному 
искусству предусматривается концентрическое  

распределение материала. Постоянное повторение изученного материала сочетается с 
пропедевтикой новых знаний. Неоднократное возвращение к воспроизведению знаний, 
полученных в предыдущих концентрах, включение изученных понятий в новые связи и 
отношения позволяют умственно отсталому школьнику овладеть ими сознательно и прочно.  

 Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Изобразительное 
искусство» в школе выделяется 34 часа, из них в 5 классе  -  1 час в неделю 34 в год, (34 учебные 
недели в классе).  

 Рабочая программа по  изобразительному искусству составлена на основе 
Программы по изобразительному искусству для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида, 5-7 классы, под редакцией д.п.н. В.В. Воронковой  –  М.:  «Просвещение», 
2010 г. ) автор: И.А.Грошенков 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  
 Одним из результатов обучения изобразительному искусству является осмысление и 

интериоризация (присвоения) обучающимися системы ценностей. 
 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной 
жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 
жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 
среде обитания человека и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 
любви и бережного отношения к природе через работу над текстами художественных и научно-

популярных произведений литературы, включенных в учебники по чтению и развитию речи. 
 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, 

его выразительных возможностей. 
 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть языковых явлений, понимания закономерностей, лежащих в 
их основе; приоритета знания, установления истины, самого познания как ценности. 

 Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 
корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 
организованности, целеустремлѐнности, ответственности, самостоятельности, ценностного 
отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 
народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 
своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 
мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 
толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков». 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 
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самосовершенствованию.   
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни.  
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству.           
Так как одной из основных задач специальной (коррекционной)  школы VIII вида ставит 

подготовку учащихся к жизни, к овладению доступными им профессиями, посильному участию в 
труде, то большое место в программе отводится привитию учащимся практических умений и 
навыков. Наряду с формированием практических умений и навыков программа предусматривает 
знакомство учащихся с некоторыми теоретическими знаниями, которые они приобретают 
индуктивным путем, т.е. путем обобщения наблюдений над конкретными явлениями 
действительности, практических операций с предметными совокупностями. 

Программа  в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по 
изобразительному искусству, который доступен большинству учащихся, обучающихся в 

специальной (коррекционной) школе VIII вида. В результате освоения предметного содержания 
курса изобразительного искусства у учащихся предполагается формирование универсальных 
учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), 
позволяющих достигать личностных, метапредметных: регулятивных, познавательных, 
коммуникативных и предметных результатов.  

На первый план при изучении курса изобразительного искусства выносится задача 
совершенствования познавательной, эмоционально-волевой и двигательной сферы учащихся. 

2.  Планируемые результаты  изучения предмета 

 Личностными результатами изучения курса являются: 
 Развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 

самовыражения личности: 
 Гармонизация интеллектуального и эмоционального развития; 
 Формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах искусства; 
 Развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, накопление опыта 

эстетического переживания; 
 Формирование готовности к труду, навыков самостоятельной работы; 
 Умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются: 
 В развитии художественно образного, эстетического типа мышления, формировании 

целостного восприятия мира; 
 В развитии зрительной памяти,  фантазии, воображения, художественной интуиции,; 
 В формировании умения выделять главное, устанавливать взаимосвязь между общим и 

частным; планировать свою работу, осуществлять самоконтроль 

 В совершенствовании зрительно-двигательной координации, эмоционально-волевой сферы, 
глазомерных навыков. 

 В области предметных результатов обучающемуся предоставляется возможность 
научиться: 

 В познавательной сфере: 
- познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 
- осваивать основы изобразительной грамотности, художественных средств 

выразительности, понимать особенности разных видов изобразительного искусства; 
-различать изученные виды и жанры искусств; 
- приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 
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- наблюдать объекты и явления искусства, воспринимать смысл художественного образа, 
произведения искусства 

- формировать  умения выделять признаки и свойства объектов; основные мыслительные 
операции: сравнение, анализ, синтез; развивать  способности к обобщению и конкретизации 

- создавать  условия для коррекции памяти, внимания и других психических функций. 
 В ценностно-ориентационной сфере: 

- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, представлять 
систему общечеловеческих ценностей; 

- развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 
воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

- уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, 
накопленный в произведениях искусства, проявлять эмоционально-ценностное отношение к 
искусству и к жизни, ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 
произведениях искусства. 

В коммуникативной сфере: 
- формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую 

компетентности, в том числе овладевать культурой устной и письменной речи (: школьники 
учатся комментировать свою деятельность (сначала по образцу учителя), давать полный 
словесный отчет о выполненных действиях, выполнении графических действий или задания по 
декоративно-прикладному изображению, формулировать (при помощи учителя) вопросы и ответы 
в ходе выполнения задания, доказательства  

верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы выполнения 
работы).  

В эстетической сфере: 
- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности; 
- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию; 
- воспринимать эстетические ценности, проявлять устойчивый интерес к искусству, 

художественным традициям своего народа; формировать эстетический кругозор. 
В трудовой сфере: 
- применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в 

своей творческой деятельности 

- овладевать свойствами графических, изобразительных действий, существующими 
между ними связями, отношениями, зависимостями.   

Из-за слабости регулирующей функции мышления и речи детям с особыми 
образовательными потребностями трудно полностью подчинить свои действия инструкции 
учителя, поэтому для формирования у них представлений о форме предметов, цветоведении, 
перспективном построении рисунка, композиции и др. требуется развернутость всех этапов 
формирования умственных действий. Многие проблемы в обучении рисунку и многие ошибки в 
изображении предметов  и выполнении других заданий снимаются, если учащиеся умеют 
контролировать свою деятельность.  Формирование элементов учебной деятельности успешно 
корригируется  в процессе специально организованного обучения, когда школьник сначала при 
помощи учителя, а затем и самостоятельно, учится определять цель своей деятельности, 
планировать еѐ, двигаться по заданному плану, контролировать свои действия, оценивать и 
корректировать полученный результат. 

При обучении изобразительному искусству общеобразовательная, коррекционно-

развивающая, воспитательная и практическая задачи в условиях специальной (коррекционной) 
школы VIII вида решаются комплексно при осуществлении тесной связи изобразительного 
искусства с другими учебными предметами, особенно с трудом, математикой, литературой. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. 
В результате освоения предметного содержания курса изобразительного искусства у 

учащихся с ОВЗ должны сформироваться как предметные, так и общие учебные умения, а также 



  

99 

 

способы познавательной деятельности. Такая работа может  эффективно осуществляться только в 
том случае, если ребѐнок будет  испытывать мотивацию к деятельности, для него будут не только 
ясны рассматриваемые знания и алгоритмы действий, но и представлена интересная возможность 
для их реализации. Когда действия учеников мотивированы, когда они смогут полученные на 
уроках рисования знания применять в своей повседневной или трудовой деятельности, качество 
усвоения материала возрастает.   

Учитель имеет право самостоятельного выбора технологий, методик и приѐмов 
педагогической деятельности, однако при этом необходимо понимать, что необходимо 
эффективное достижение целей, обозначенных федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования.  

Рассматриваемый курс изобразительного искусства предлагает решение новых 
образовательных задач путѐм использования современных образовательных технологий. 

Особенностью расположения материала в программе является наличие 
подготовительных упражнений, которые подводят учащихся к формированию того или иного 
понятия. Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли 
осуществлять дифференцированный подход в обучении в зависимости, с одной стороны, от учета 
трудностей и особенностей овладения учащимися графическими умениями и навыками  знаниями, 
а с другой – от учета их потенциальных возможностей. 

3. Содержание учебного предмета  «Изобразительное искусство» 5 класс 

Раздел 1 «Древние корни народного искусства» (9 ч) 
  Обучающиеся знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, 
древо жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки). Знакомятся с крестьянским домом, 
который рассматривается как художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса 
(макрокосма) и мира человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера. Осваивают 
язык орнамента на материале русской народной вышивки и знакомства с русским народным 
костюмом и народно-праздничными обрядами.  

Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир 
русской избы. Конструкция, декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. 
Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 

Раздел 2  «Связь времен в народном искусстве» (7 ч) 
Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с 
Филимоновской, дымковской, Каргопольской народными глиняными игрушками, следует 
обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы.   Учащиеся 
осваивают основные приѐмы росписи, различают и понимают особенности гжельской росписи, 
различают и называют характерные особенности хохломской, городецкой и мезенской деревянной 
росписи. 

Древние образы в современных народных игрушках.  Искусство Гжели. Городецкая 
роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и 
резьба по бересте. Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

 Раздел 3  Декор – человек, общество, время. (10ч) 
Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в 

классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. При знакомстве 
с образом художественной культуры древних египтян, древних греков, Востока на примере  

Японии, Западной Европы периода Средневековья основной акцент переносится на 
декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, закрепляется эмоциональный 
интерес учащихся к образному, стилевому единству декора одежды, предметов быта, интерьера, 
относящихся к определенной эпохе.  

Ознакомление с гербами и эмблемами происходит при определении символического 
характера языка герба как отличительного знака, его составных частей, символического значения 
изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики. 

Зачем людям украшения.  Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 
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Одежда «говорит» о человеке. О чѐм рассказывают нам гербы Белгородской области. Роль 
декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

Раздел 4 Декоративное искусство в современном мире. (8ч) 
Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, 

металла и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки зрения 
единства формы, способствует выявлению средств, используемых художником в процессе 
воплощения замысла. Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 
искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование 
одежды). Насыщенность произведений яркой образностью, причудливой игрой фантазии и 
воображения.  

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов. 
Знакомство с технологией работы с бумагой, постепенное, поэтапное выполнение задуманного 
панно.  

Современное выставочное искусство. Ты сам - мастер декоративно-прикладного ис-

кусства (Витраж, мозаичное панно). 
4. Тематическое планирование. 

 

Класс Раздел Кол – во 
часов 

всего 

5 

класс 

Раздел 1  «Древние корни народного искусства» 9 

64 
Раздел 2  «Связь времен в народном искусстве»   7 

Раздел 3  Декор – человек, общество, время.   10 

Раздел 4 Декоративное искусство в современном мире.   8 

  

2.2.10 Адаптированная рабочая программа учебного предмета МАТЕМАТИКА 5 класс 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа МБОУ « Джарлинская ООШ»  по математике   разработана на основе 
нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 
последующими изменениями и дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (далее - 
ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 

―Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 ―Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Проекта  примерных адаптированных образовательных программ основного общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (первый год обучения в 
основной школе) разработанные Минпросвещения России (письмо от  14.08.2020 №  ВБ – 

1612/07). 

 Приказа Министерства образования Оренбургской области от 23.08.2020 №  01-21/978 «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области, 
реализующих   основные  общеобразовательные программы в 2020-2021учебном году». 

 Устава МБОУ «Джарлинская ООШ»  ; 
 АООП ООО МБОУ « Джарлинская ООШ»     для обучающихся с  НОДА ( вариант 6.1); 
 Учебного плана МБОУ « Джарлинская ООШ»    на 2020-2021учебный год  

Используемый учебно-методический комплект: 
 Математика. Сборник рабочих программ 5-6 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций \ сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016 
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  Математика: 5 кл. (1,2 часть)Учебник для общеобразовательных учреждений / Н. Я. 
Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. — М.: Мнемозина,2020.ФГОС 

  М.А. Попов . Контрольные и самостоятельные работы по математике для 5 класса / 
А. — М.," Экзамен" 2012г и послед. издания. ФГОС 

Психолого – педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. 
При составлении адаптированной  программы учитывалась специфика состояния здоровья 

обучающегося его психофизические особенности, возможности и потребности получения 
образования, особенности познавательной деятельности обучающегося. Программа направлена на 
успешную социализацию ребѐнка, на разностороннее развитие личности обучающейся, а также на 
рекомендации по обучению, составленные специалистами ПМПК.  

На основании заключения психолого –медико  - педагогической комиссии была 
разработана адаптированная рабочая программа по русскому языку для обучающегося 5 класса 
Макарова Артѐма. Мальчик самостоятельно не передвигается, ему требуется посторонняя помощь.  
Ребенок успешно усваивает программу, так как речь и мышление у ребѐнка развиты и 
соответствует возрастным требованиям. Обучающийся с НОДА нуждается в специально 
организованном построении учебного процесса с учѐтом операционально – деятельностных 
возможностей ребѐнка. С этой целью занятия перемежаются временем отдыха, объѐм письменных 
заданий уменьшается. В соответствии со справкой врачебной комиссии  согласно перечню 
заболеваний, утвержденному приказом МЗ РФ пр. № 27 от 25.02.2020, Артѐм  нуждается в 
обучении на дому. В рабочей программе предусмотрено самостоятельное изучение ряда тем. 
Учитель в этом случае оказывает дистанционные консультации по Ватсапу.  
Коррекционные задачи: 

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся с НОДА на основе совершенствования 
образовательного процесса; 

• создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 
индивидуальных способностей обучающихся с НОДА; 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 
умениях, навыках и способах деятельности; 

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями; 
• создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы; 
• индивидуализацию обучения, учитывая состояние их здоровья, индивидуально – 

типологические особенности. 
• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 
• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 
•  коррекция нарушений устной и письменной речи;  
• обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 
школьному обучению. 
Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 
развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 
между предметами, явлениями и событиями), содействовать развитию абстрактного мышления, 
развивать воображение. 
Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 
развитие умения выделять сходство и различие понятий;  учить понимать причинно-следственные 
зависимости;  умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение 
планировать деятельность. 
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 
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инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать 
трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 
формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою 
деятельность; воспитание правильного отношения к критике 

Описание используемых методов и технологий. 
Методологической основой реализации адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ является деятельностный и дифференцированный подходы. 
В рамках инклюзивного обучения в работе с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарат применяются наглядные, практические и словесные, двигательно-

кинестетические методы. 

Используемые образовательные технологии 

Технологии Цель использования технологии 

Технология деятельностного 
подхода 

– Развитие навыков самостоятельной работы; 
– формирование  умения творчески, нестандартно решать 
учебные задачи; 

–  положительная мотивация к познавательной 
деятельности и активной работе  

Технология 
дифференцированного 
обучения 

Организация учебного процесса на основе учета 
индивидуальных особенностей личности обучающейся, т.е. на 
уровне еѐ возможностей и способностей, что дает учащейся  
возможность получить максимальные по его способностям 
знания и реализовать свой личностный потенциал. 

Игровые – Создание благоприятной психологической обстановки, 
снижение тревожности и расположение обучающейся к 
усвоению материала; 

– в процессе игры обучающаяся получает большую 
мотивацию для выражения своих мнений и чувств; 

– более охотно вступает в диалог с учителем; 
– позволяет обучающейся получить опыт общения. 

Дистанционные технологии Обучение и контроль за усвоением материала происходит с 
помощью компьютерной сети Интернет. 

Коррекционно-развивающие Развитие сенсорных эталонов школьников, коррекция и 
развитие их эмоциональной сферы. 

Здоровьесберегающие Профилактика нарушений осанки, плоскостопия, развитие 
умений управлять своим телом, повышение работоспособности, 
релаксация. 

2. Планируемые результаты изучения предмета «Математика» 

В результате освоения курса математики 5 класса программа позволяет добиваться 
следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 
личностные: 

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

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 



  

103 

 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 
метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
3) способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 
4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 
взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать 
партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетентности); 

8)  первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 
проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии 
с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

Предметные результаты: 
Ученик научится: 
 уметь работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 
математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 
проводить классификацию; 
 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, 
об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 
многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о 
статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 
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 уметь выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их 
для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах; 
 уметь пользоваться изученными математическими формулами, 
 знать основные способы представления и анализа статистических данных; умения решать 
задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
 умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 
известных алгоритмов. 
Ученик получит возможность научиться: 
 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
  углубить и развить представления о натуральных числах; 
  научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

3.Содержание  учебного предмета. 
               Вводное повторение  (повторение материала 4 класса) – (4 ч) 

1. Натуральные числа и шкалы (15 ч)  
Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 

многоугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 
Основная цель – систематизация  и обобщение сведения о натуральных числах, полученные 

в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 
Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у обучающихся 

навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а также навыки 
измерения и построения отрезков. 

Рассматриваются простейшие комбинаторные задачи. 
В ходе изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и 

координаты точки. Начинается формирование таких важных умений как умения начертить 
координатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать число, соответствующее данному 
штриху на координатном луче. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч) 
Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. 

Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных 
уравнений. 

Основная цель – закрепление  и развитие  навыков сложения и вычитания натуральных 
чисел. 

Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов 
арифметических действий над многозначными числами, так как они не только имеют 
самостоятельное значение, но и являются базой для формирования умений проводить вычисления 
с десятичными дробями. 

В этой теме начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений по 
условию задач, решение уравнений на основе зависимости между компонентами действий 
(сложения и вычитания). 

3. Умножение  и деление натуральных чисел (27 ч) 
Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Степень числа. Квадрат и 

куб числа. Решение текстовых задач. 
Основная цель – закрепление и развитие навыков арифметических действий с 

натуральными числами.  
В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и 

деления многозначных чисел вводится понятие степени (с натуральными показателем), квадрата и 
куба числа. Продолжается работа по формированию навыков решения уравнений на основе 
зависимости между компонентами действий. 

Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений 
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«больше на… (в … раз)», меньше на … (в … раз)», а также задачи на известные учащимся 
зависимости между величинами (скоростью, временем и пройденным путем; ценой, количеством 
и стоимостью товара и др.). Задачи решаются арифметическим способом. При решении с 
помощью составления уравнения так называемых задач на части обучающиеся впервые 
встречаются с уравнениями, в левую часть которых неизвестное входит дважды. решению таких 
задач предшествует преобразования соответствующих буквенных выражений. 

4. Площади и объемы (12 ч) 
Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника, единицы площадей. 
Основная цель – расширение представления обучающихся об измерении геометрических 

величин на примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им сведения 
о единицах измерения. 

При изучении темы обучающиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по 
формулам отрабатываются при решении геометрических задач. значительное внимание уделяется 
формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних единиц к другим 
в соответствии с условием задачи. 

5. Обыкновенные дроби (23 ч) 
Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 
Основная цель – знакомство обучающихся с понятием дроби в объеме, достаточном для 

введения десятичных дробей. 
В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения 

десятичных дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно быть привлечено к 
сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части числа и 
представлению смешанного числа в виде неправильной дроби. С пониманием смысла дроби 
связаны три основные задачи на дроби, осознанного решения которых важно добиться от 
обучающихся. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч) 
Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. 

Решение текстовых задач. 
Основная цель – выработка умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные 

дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 
При введении десятичных дробей важно добиться того, чтобы у обучающихся 

сформировалось четкое представление о десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умение 
читать, записывать, сравнивать десятичные дроби. подчеркивая сходство действий над 
десятичными дробями с действиями над натуральными числами, отмечается, что сложение 
десятичных дробей подчиняется переместительному и сочетательному законам. 

Определенное внимание уделяется решению текстовых задач на сложение и вычитание, 
данные в которых выражены десятичными дробями. 

При изучении операции округления числа вводится новое понятие – «приближенное 
значение числа», отрабатываются навыки округления десятичных дробей до заданного 
десятичного разряда. 

7. Умножение и деление десятичных дробей (25 ч) 
Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач.  
Основная цель – выработка умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять 

задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями. 
Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых вопросов. 

На несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате действия. 
Кроме того, продолжается решение текстовых задач с данными, выраженными десятичными 

дробями. Вводится понятие среднего арифметического нескольких чисел. 
8. Инструменты для вычислений и измерений (17 ч) 
Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на 
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проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол. Величина (градусная мера) угла. Чертежный 
треугольник. Измерение углов. Построение угла заданной величины.  

Основная цель – формирование умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять 
измерение и построение углов. 

Важно выработать содержательное понимание у обучающихся смысла термина «Процент». 
На этой основе они должны научиться решать три вида задач на проценты: находить несколько 
процентов от какой-либо величины, находить число, если известно несколько его процентов; 
находить, сколько процентов одно число составляет от другого.  

Продолжается работа по распознаванию и изображению геометрических фигур. Важно 
уделить внимание формированию умений проводить измерение и построение углов. 

Круговые диаграммы дат представление учащимся о наглядном изображении 
распределения отдельных составных частей какой-нибудь величины. В упражнениях следует 
широко использовать статистический материал, публикуемый в газетах и журналах. 

Повторение курса математики 5 класса (12 ч) Резерв (2 ч) 
 

Учебно-тематическое планирование по математике в 5 классе 

(5 ч в неделю, всего 170 ч) 
Раздел, тема. Кол-во часов Кол-во 

контрольных 
работ 

Вводное повторение   4  

Натуральные числа и шкалы. 15 1 

Сложение и вычитание натуральных чисел 21 2 

Умножение и деление натуральных чисел 27 2 

Площади и объемы 12 1 

Обыкновенные дроби 23 2 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных  
дробей. 

13 1 

Умножение и деление десятичных дробей 25 2 

Инструменты для измерения 17 1 

Повторение 13 1 

Всего 170 13 

 

  

2.2.11. Адаптированная рабочая программа учебного предмета ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

5 класс 

1.Пояснительная записка. 
Адаптированная программа учебного предмета «Физическая культура (адаптированная 

физическая культура)» является частью адаптированной основной общеобразовательной 
программы ООО  обучающегося с   НОДА  ( вариант 6.1)   

Программа по предмету «Физическая культура (адаптированная физическая 

культура)» (5 класс) составлена на основе: 
  Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

последующими изменениями и дополнениями); 
 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (далее - 

ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)); 
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 

―Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 ―Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Проекта  примерных адаптированных образовательных программ основного общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (первый год обучения в 
основной школе) разработанные Минпросвещения России (письмо от  14.08.2020 №  ВБ – 

1612/07). 

 Приказа Министерства образования Оренбургской области от 23.08.2020 №  01-21/978 «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области, 
реализующих   основные  общеобразовательные программы в 2020-2021учебном году». 
 Устава МБОУ «Джарлинская ООШ»  ; 
 АООП ООО МБОУ « Джарлинская ООШ»     для обучающихся с  НОДА ( вариант 6.1); 
 Учебного плана МБОУ « Джарлинская ООШ»    на 2020-2021учебный год  

          Программа учитывает особенности психического развития, индивидуальные возможности, 
особенности познавательной деятельности  обучающегося, направлена на разностороннее 
развитие личности ребѐнка, способствует еѐ умственному развитию, нравственному, 
гражданскому и эстетическому воспитанию. Обучение по предмету «Физическая культура» 
(адаптированная физическая культура)» носит коррекционную и практическую направленность, 
что определяется содержанием и структурой учебного предмета. 
       Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (адаптированная 
физическая культура)» входящая в предметную область «Физическая культура и ОБЖ» 
направлена на коррекцию физического развития детей с ограниченной возможностью здоровья, 
реабилитацию двигательных функций организма. 
        Физическая культура (адаптированная физическая культура)» является составной частью 
всей системы работы с обучающимися  с НОДА.      Физическое воспитание рассматривается и 
реализуется  комплексно и находится в тесной связи с умственным , нравственным, эстетическим 
и трудовым обучением. 
      Адаптированное физическое воспитание. Не только оказывает разностороннее влияние на 
организм обучающихся, но формирует новое осознание собственного «Я», понимания 
необходимости самовоспитания, которое выступает как средство саморазвития природных 
свойств компенсации двигательной недостаточности, укрепления здоровья, телесных сил, 
расширения психомоторных возможностей для жизнедеятельности. 
       Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана на основе 
требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы  
основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с 
нарушениями опорно двигательного аппарата Вариант 6.1)  МБОУ «Джарлинская ООШ» 

     Рабочая программа обеспечивает достижения планируемых результатов освоения АООП 
ООО обучающихся с    НОДА ( Вариант 6.1 ) МБОУ « Джарлинская ООШ» 

     Рабочая программа учебного предмета Физическая культура»(адаптированная физическая 
культура) сохраняет основное содержание образования, но учитывает индивидуальные 
особенности обучающихся с НОДА и предусматривает коррекционную направленность обучения. 
    Адаптированная физическая культура рассматривается как часть общей культуры , 
подсистема физической культуры, одна из сфер социальной деятельности, направленной на 
удовлетворение потребностей лиц с ограниченными особенностями в двигательной активности , 
восстановлении, укреплении здоровья, личного развития, самореализации физических и духовных 
сил в целях улучшения качества жизни, социализации и интеграции в обществе. 
Цель изучение учебного предмета «Физическая культура» (адаптированная физическая 
культура)» - стремление к нормализации двигательной деятельности обучающегося с НОДА, 
способствующей ускорению их социальной реабилитации. Что дает возможность минимально 
зависить от посторонней помощи, вести более активный образ жизни, общаться с окружающими. 
Задачи изучения учебного предмета «Физическая культура» (адаптированная физическая 
культура)» 

-овладение обучающимся основным представлениям о собственном теле, возможностях и 
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ограничениях физических функций, возможностях компенсации;  
-формирования понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 
активностью, самостоятельностью и независимостью; 
-овладение умением поддерживать образ жизни , соответствующий возрасту, потребностям и 
ограничению здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 
процедурами; 
-овладению умению включатся в доступные и показанные ребенку подвижные игры и занятия на 
свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 
индивидуальный режим питания и сна; 
-формирования умения следить за своим физическим состоянием и радоваться любому 
продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных физических качеств (силы, 
быстроты выносливости, гибкости) 
-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 
образа жизни; 
-коррекция техники основных движений – ходьба . бег, плавание, прыжков , перелазания, метания, 
мелкой моторики рук, симметричных и ассиметричных движений и т.д. 
-коррекция и развитие координационных способностей- согласованности движений отдельных 
звеньев тела, при выполнении физических упражнений, ориентировки  в пространстве, 
дифференцировки усилий , времени и пространства, расслабления, быстроты, реагирование на 
изменяющиеся условия, равновесия, ритмичности , точности движений, мышечно-суставного 
чувства, зрительно-моторной координации и др.  
-координация 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 движения за 
счет сохранных функций в случае невозможности коррекции; 
-профилактика и коррекция соматических нарушений , осанки , сколиоза, плоскостопия, 
дыхательной и сердечнососудистой систем, 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 , дифференцировки тактильных ощущений, кожно-

кинестетических восприятий и т.п. 
-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.п. 
Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с  ОВЗ НОДА (6.1)  
Обучается   на индивидуальном обучении на дому по общеобразовательной программе  
В социально-бытовой ориентировке осведомлена полностью (знает свои Ф.И.О., родителей, дату 
рождения, адрес проживания, место работы родителей, ориентируется в явлениях и предметах 
окружающей жизни). 
С основными требованиями программы обучающийся  справляется, усваивает базовый уровень 
знаний. Объѐм изучаемого материала соответствует программе. В учебной деятельности 
нерешительна, медлительна, нуждается в организующей, планирующей помощи, одобрении, 
стимуляции учителя на всех этапах урока, необходимости частой смены видов деятельности.  
Причины сложности в обучении: нарушение функций самообслуживания, передвижения, 
ориентации, нарушение зрения, медленный темп деятельности, быстрая утомляемость, отсутствие 
навыков самостоятельной работы, низкий словарный запас. 
Пропуски уроков отсутствуют, т.к. обучение проводится на дому. 
К учебной деятельности относится ответственно. Требования учителя выполняет. Интерес к 
учебной деятельности недостаточно сформирован, работоспособность снижена. При 
утомляемости проявляется пассивность и вялость. Характерны нарушения познавательной 
деятельности, слабые навыки самостоятельной работы, несформированность навыков 
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планирования обусловленные нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата и 
индивидуально-психологическими особенностями. 
Обучающаяся самостоятельно пишет, но очень медленно не соблюдая каллиграфию. Поэтому все 
проверочные работы выполняет на печатных листах, либо задания в которых необходимо что-

либо объединить, разделить и т.п. (Например, разделить слова на слоги и поставить ударение, 
обозначить цветными карандашами гласные и согласные, соединить картинку с нужным 
примером). Уровень знаний контролируется при помощи тестовых заданий. 
Поведение и общение в учебной ситуации уравновешенное. Приветливо встречает учителя, 
доброжелательна в общении. Интересуется, чем будет заниматься, что узнает нового, часто сама 
определяет последовательность уроков. Может оценить свою работу на уроке, определить 
проблемные моменты. С родителями (законными представителями), учителями, специалистами 
ведѐт себя спокойно. С незнакомыми людьми общаться отказывается, замкнута, сразу проявляется 
неуверенность в себе, стеснительность. 
Эмоциональное состояние в учебной ситуации спокойное. Обучающаяся умеет управлять своими 
чувствами и поведением. Адекватно относится к оценке своей деятельности, неуспеху, умеет 
контролировать себя. Радуется успехам и похвале. Положительно относится к учебной 
деятельности, с интересом познаѐт новое. Работоспособность снижена, быстро утомляется. 
Действует нерешительно. Контроль и планирование своей деятельности затруднены.  
Внимание достаточно устойчивое, при утомлении – отвлекаемое. Концентрация внимания ниже 
возрастной нормы. 
Объѐм памяти  не соответствует возрасту. Использование смысловых видов памяти затруднено.        
         Так как  обучающаяся  имеет незначительные  нарушения и отклонения в развитии 
(мышление, память, речь, восприятие соответствует возрастной норме), у него сохранна 
интеллектуальная сфера, что беспрепятственно позволяет ему воспитываться и обучаться по 
программе общеобразовательного класса, при создании специальных условий.  
Поэтому адаптированная  образовательная программа начального общего образования  
разработана в соответствии с требованиями ФГОС. 
Основной формой организации образовательного процесса является индивидуальное  обучение 
на дому.   

Ожидаемый результат: 
1.Повышение реабилитационного потенциала обучающихся с ОВЗ, через коррекцию 

физического развития. 
2.Развитие и поддержание интереса занятиями адаптивной физкультурой как образ жизни. 
Сроки получения основного общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

пролонгированы с учетом психофизических возможностей и индивидуальных особенностей  
развития обучающихся данной категории и составляют 1 год. Рабочая программа учебного 
предмета «Физическая культура» (адаптированная физическая культура) составлена на 
уровеньосновного общего образования для 5 класса. 
Структура рабочей программы соответствует требованиям ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. 

Общая характеристика учебного предмета  «Физическая культура 

  (адаптированная физическая культура)» 

    Учебный материал составлен с учетом физического развития , соматического состояния 
обучающихся с НОДА. Он дает возможность оказывать избирательное воздействие на различные  
дефекты в элементарных движениях обучающихся и содействует развитию способности 
организовать сложные двигательные комплексы , особенно те, которые необходимы в учебной и 
трудовой деятельности. 
      Рабочая программа учебного предмета  «Физическая культур  (адаптированная физическая 
культура)» для обучающихся с НОДА разработаны таким образом, чтобы обеспечить 
последовательность обучения движениям, систематичность увеличения нагрузки, постепенное 
формирование , развитие и совершенствование двигательных умений и навыков. 
       На занятиях по адаптивной физической культуре используются физические упражнения, 
которые направляют на расслабление спастичных мышц, увеличение подвижности в суставах 
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верхних и нижних конечностей, на координацию движений , равновесие с использованием 
прикладных, дыхательных, общеразвивающих упражнений скоростно-силового характера, 
корригирующие порочные позы и деформации, а также улучшающие функционального состояния 
опорно-двигательного аппарата и кардио-респираторной системы. 
      Большое значения имеют упражнения на расслабление.  Эти упражнения способствуют 
снижению тонуса мышц, что в свою очередь приводит к ослаблению импульсов, которые идут от 
мышцы к коре большого полушария мозга. Вследствие ослабления процессов возбуждения   
происходит значительное снижения напряжения соответствующих мышц. 
       В уроки с обучающимися с НОДА необходимо включать упражнения на координацию 
движений , сохранения равновесия и  нормализации подвижности в суставах. Упражнения 
выполняются в различных положениях- стоя, сидя ,лежа. Так же полезны упражнения с 
передвижением на четвереньках и на коленях, с их помощью устраняются тонические рефлексы. 
Развитию координации способствуют упражнения, в которых задействованы руки и ноги. Эти 
упражнения выполняются на месте и в движении, с открытыми и закрытыми глазами , а так же с 
изменением ритма и темпа выполнения.. 
      Занятия адаптивной физической культурой для детей с НОДА играют важную роль. 
-оказание оздоровительного воздействия на общее состояние организма; 
-способствование укреплений тканей и органов в организме обучающегося; 
-активизирование ослабленных мышц; 
-борьба с искривлением позвоночного столба; 
-улучшение метаболизма и других процессов обмена: 
-активизация процессов головного мозга, ускорение кровообращения.  
          Рабочая программа характеризуется: 

1) Направленностью на усиление оздоровительного эффекта педагогического процесса, 
достигаемого за счет включения в содержание программы материалов о разнообразных 
оздоровительных системах и комплексах упражнений, используемых в режимах учебного дня, а 
так же в условиях активного отдыха и досуга. 

2) Направленностью на реализацию принципа вариативности, ориентирующего учителя на 
выборочное включение в содержания уроков учебного материала с учетом характера и специфика 
заболевания обучающегося, особенностей его индивидуального физического развития и 
подготовленности , а так же материально-технической оснащенности образовательной 
деятельности. 

3) Направленностью на реализацию принципа достаточности и сообразности, 
определяющего распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 
двигательной деятельности и учитывающего возрастные особенности развития познавательной и 
предметной активности обучающихся. Со стороны учебного занятия осуществляется 
индивидуальный подход, который заключается в дозировке выполняемых упражнений, интервал 
отдыха иногда в два раза больше по сравнению со здоровыми обучающимися и постоянном 
контроле над правильностью выполнения упражнения. 

Занятия адаптивной физической культурой направлены на обеспечение рациональной 
организации двигательного режима обучающегося, улучшение функциональных двигательных 
возможностей всех возрастов , повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 
поддержание здоровья обучающихся и формирования культуры  здоровья . 

Описание места учебного предмета «Физическая культура  
 (адаптированная физическая культура)» в учебном плане. 

     Учебный предмет «Физическая культур  (адаптированная физическая культура)» входит в 
обязательную часть учебного плана. 
     В соответствии с учебным планом МБОУ « Джарлинская ООШ» учебный предмет 
«Физическая культур  (адаптированная физическая культура)» изучается в 5классе по 3 часа в 
неделю. 
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Согласно  индивидуального учебного плана  на изучение предмета "Физическая культура " 
в 5 классе отводится  0,5 часа в неделю (17 академических часов и 85 часов для самостоятельного 
изучения) 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Физическая культура  (адаптированная физическая культура)» 
Ценностные ориентиры учебного предмета соответствуют основным требованиям ФГОС 

ООО обучающихся с ОВЗ и АООП ООО: 
    патриотизм (любовь к России; к своему народу; к своей малой родине; служению 
отечества) 
   гражданственность ( правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 
совести и вероисповедания); 
   человечность ( принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и 
независимость народов и государств мира, международное сотрудничество) 
   личность (саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 
самоприятие и самоуважение, достоинство , любовь к жизни и человечеству, мудрость , 
способность  к личному и нравственному выбору); 
   честь; 
    достоинство; 
    свобода, социальная солидарность( свобода личная и национальная; уважение и доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, равноправие, 
милосердие, честь, достоинство (личная и национальная); 
    доверие ( к людям, институтам государства и гражданского общества); 
    семья (любовь и верность , здоровье достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода); 
   любовь ( к близким друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки собственным 
интересам): 
   дружба; 
   здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 
общества, здоровый образ жизни); 
   труд и творчество ( уважение к труду, творчество и сознание, целеустремленность и 
настойчивость, трудолюбие, бережливость); 
   наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира ( 
познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
   искусство и литература ( красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор 
, смысл жизни, эстетическое развитие); 
  природа ( жизнь , родная земля, заповедная природа, планета Земля) 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
«Физическая культура  (адаптированная физическая культура)» 

Освоение программы , обеспечивает достижение обучающимися с НОДА трех видов 
результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и 
социальные компетенции обучающегося, включающие: овладение жизненной компетенцией, 
обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, 
социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные 
качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать:  

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
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3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 
использованием информационных технологий; 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 
5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

Метапредметные результаты освоения рабочей  программы включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные 
задачи, которые отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 
практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера и с 
элементами творчества;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;  

7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
обучающихся; 

9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной формах;  

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
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классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 
деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 
соответствующем индивидуальным возможностям;  

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 
– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 
физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 
Выпускник получит возможность научиться: 
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, 
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых  

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 
физической подготовленности; 
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– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах. 

Адаптивное физическое воспитание в школьном возрасте 

Задачи: 
1. Развитие двигательных навыков. 
2. Развитие психических процессов и речи. 
3. Развитие познавательной деятельности. 
4. Профессиональная ориентация. 
6. Содержание учебного предмета «Физическая культура  (адаптированная физическая культура)» 

3. Содержание учебного предмета с детьми с НОДА: 
1. Создание мотивации. Наилучший результат можно получить при оптимальной 

мотивации, желании и потребности работать. Педагогам необходимо создавать ситуации, при 
которых ребѐнок может проявить активность - потянуться за игрушкой, повернуться, сесть, встать, 
участвовать в игре. Формирование интереса, мотивации возможно при правильной организации 
занятий: использование игровых моментов, особенно для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, правильный выбор сложности и темпа выполнения упражнений, подбора 
различных упражнений и средств. 
Дети с НОДА, как и все дети, любят играть. В игре, особенно коллективной, они часто выполняют 
движения, действия, которые в другой ситуации не выполняют. Лечебные игры включают 
коррекцию двигательных, кинестетических, зрительно-пространственных, речевых и других 
нарушений. Игр должно быть много, разнообразных и интересных для ребѐнка, но всегда 
целенаправленных. Если игры очень сложные, то ребѐнок отказывается работать, если слишком 
лѐгкие - ему не интересно. 

2. Согласованность активной работы и отдыха. Высокая утомляемость при физической и 
психической нагрузке требует согласования активной работы и отдыха, своевременного перехода 
к другой деятельности, до наступления утомления, пресыщения, надо чуть-чуть «не доиграть», 
чтобы не погасить желания действовать. 

3. Непрерывность процесса. Занятия не могут проводиться курсами. Они должны быть 
регулярными, систематическими, адекватными, практически постоянными и в школе и дома. 

4. Необходимость поощрения. Ребята с НОДА, как и все дети нуждаются в поощрении, и 
если на уроке сегодня ребѐнок был более активным, изобретательным, что-то сделал лучше, то это 
надо отметить, похвалить его, в конце занятия подвести итог, но не в коем случае нельзя 
сравнивать успехи детей. 

5. Социальная направленность занятий. Работать над социально значимыми двигательными 
актами (протянуть руку, взять кружку, поднести ко рту, переложить игрушки),а не над 
отдельными движениями (сгибание или разгибание в локтевом суставе). 

6. Необходимость активизации всех нарушенных функций. На каждом занятии 
активизировать наибольшее число пострадавших анализаторов (двигательные, кинестетические, 
речевые, зрительные, слуховые) 

7. Сотрудничество с родителями. Обязательно сотрудничать с родителями, чтобы и дома 
продолжалось адекватное воздействие. Использовать лечебную силу движений в простом и 
разнообразном домашнем труде - почистить зубы, застелить постель, помыть посуду, подмести 
пол. Не отбивать желание у детей что-либо делать самим, поощрять их к этому, ни в коем случае 
не делать за детей то, что они могут сами. 

Воспитательная работа. 
Необходимо воспитывать взаимопомощь, самостоятельность, чувство ответственности. 

Большую роль играет семья, в которой ребѐнок проводит основную часть времени, подход и 
отношение родителей к решению проблем ребѐнка. Родители должны создать условия для 
формирования максимальной самостоятельности и двигательной активности ребѐнка, 
возможности его всестороннего развития. Семье нельзя замыкаться в себе, избегать контактов, 
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широкого общения. Это вредно и для ребѐнка и для родителей. 
Урок по физическому воспитанию в школах является одним из основных предметов. При 

этом решаются образовательные, воспитательные и коррекционные задачи. 
Программа по физическому воспитанию для детей с НОДА имеет свои особенности. 
В раздел общеразвивающих упражнений введены коррекционные упражнения для: 

— коррекции позотонических реакций; 
— расслабления мышц; 
— формирования правильной осанки; 
— опороспособности; 
— формирования равновесия; 
— развития пространственной ориентации и точности движений. 

Гимнастика и легкая атлетика не выделяются в отдельные разделы, а используются 
доступные виды занятий. В каждый урок включаются общеразвивающие, корригирующие, 
прикладные упражнения и игры по упрощенным правилам. Используется индивидуальный подход 
к детям с учетом их психического развития. 
Работа учителя физкультуры осуществляется в тесном контакте с врачом. 

Требования к урокам физкультуры: 
— постепенно увеличивать нагрузку и усложнять упражнения; 
— чередовать различные виды упражнений, применяя принцип рассеянной нагрузки; 
— упражнения должны соответствовать возможностям учеников; 
— должен быть индивидуальный подход; 
— рационально дозировать нагрузку, не допускать переутомления; 
— обеспечить профилактику травматизма и страховку. 

Раздел «Прикладные упражнения» направлен на формирование возрастных локомоторно-

статических функций, необходимых в быту, учебе и труде. В нем выделены подразделы: 
построения и перестроения, ходьба и бег, прыжки, лазание и перелезаниеритмические и 
танцевальные упражнения, упражнения с предметами (гимнастическими палками, большими и 
малыми мячами, с флажками, с обручами). Из подвижных игр в программу включены наиболее 
распространенные игры, проводить которые необходимо по упрощенным правилам. 

Дети должны заниматься в спортивной форме и спортивной обуви. Вопрос об 
использовании ортопедической обуви и аппаратов во время занятий решает врач. 
Оценка успеваемости осуществляется в форме текущего учета. Нормативов нет, при оценке 
успехов учащихся учитываются двигательные возможности и характер дефекта. 
Выделяют упражнения начального этапа физической подготовки, развивающего и тренирующего. 

Упражнения начального этапа физической подготовки 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения. В исходном положении лежа на спине (сидя, стоя) развивать 
диафрагмальное дыхание, с акцентом на выдох. Выполнять удлиненный, углубленный выдох с 
одновременным произнесением звуков: «х-х-хо» (как согревают руки), «фф-фу» (как студят чай), 
«чу-чу-чу» (паровоз), «ш-ш-ш» (вагоны), «у-у-у» (самолет), «ж-ж-ж» (жук), задуть свечу, надуть 
шарик. Звуковая гимнастика, сочетание дыхания с движениями. 

Основные исходные положения и изолированные движения головы, рук.ног, 
туловища.Исходное положение: лежа, сидя, стоя. Движения головой в разных направлениях. 
Одновременные движения руками вперед, назад, в стороны, вверх, вниз. Сгибание и разгибание 
предплечий и кистей рук. Поочередное и одновременное сгибание пальцев в кулак и разгибание с 
изменением темпа движения. Противопоставление первого пальца остальным с контролем зрения, 
а также без него. Выделение пальцев рук. В исходных положениях лежа на спине, на животе, на 
боку поочередное поднимание и отведение прямых или согнутых ног, сгибание, разгибание, а 
также круговые движения ими. Приседание на всей ступне, стоя у опоры. Наклоны туловища 
вперед, назад, в стороны. Акробатические группировки: сидя, лежа, на спине, в приседе. 
Простейшие сочетания изученных движений. 

Упражнения для формирования свода стоп, их подвижности и опороспособности. В 
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исходном положении: сидя (стоя у опоры) сгибание и разгибание пальцев ног: тыльное и 
подошвенное сгибание стопы с поочередным касанием пола пяткой, носком; смыкание и 
размыкание стоп. Прокатывание стопами каната. Захватывание стопами мяча, захватывание 
ногами мешочка с песком с последующими бросками его в обруч и передачей соседу по ряду. 
Ходьба по ребристой доске, массажному коврику, рейкам гимнастической стенки. 

Упражнения для формирования равновесия. Движение головой сидя, стоя на коленях, стоя 
у опоры. Наклоны вперед-назад, вправо, влево; повороты вправо-влево.   

Упражнения для формирования правильной осанки. Стойка у вертикальной плоскости с 
сохранением правильной осанки при движениях головой, руками, глазами в разных исходных 
положениях и при движениях рук. Сохранение устойчивости в стойке «одна ступня впереди 
другой» с открытыми и закрытыми глазами. Стойка на носках, стойка на одной ноге, другая в 
сторону, вперед, назад. Смена исходных положений под счет учителя с открытыми и закрытыми 
глазами. Удерживание различных исходных положений на качающейся плоскости с движениями 
рук. Кружение на месте переступанием с последующим выполнением упражнений руками с 
наклонами, приседаниями и выпадами вперед, в сторону. Ходьба по доске, лежащей на полу, по 
наклонной доске, по гимнастической скамейке, бревну с движениями руками и с предметом в 
руках (флажком, гимнастической палкой, мешочком с песком, с мячом, обручем).   

Прикладные упражнения. Построения и перестроения. Равнение в шеренге и в колонне. 
Перестроение из шеренги и колонны в круг. Повороты на месте направо, налево, кругом. 
Выполнение строевых команд: «равняйсь», «смирно», «вольно», «направо», «налево». 

Упражнения с гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки, изменяя хват. 
Балансирование палки, стоя на одном месте. Удерживая палку перед собой (на лопатках, за 
спиной), изменять исходное положение, например: встать на одно колено, на оба колена, сесть и 
подняться в основную стойку, не выпуская палку из рук и не меняя хвата. 

Упражнения с большим мячом. Перекладывание мяча из руки в руку с вращением вокруг 
себя. Ведение мяча. Удары мяча об пол перед собой с одновременным подпрыгиванием на двух 
ногах. Прокатывание мяча, броски вперед, в сторону с дозированными усилиями. 

Упражнение с малыми мячами. «Школа мяча» с усложненными бросками в различных 
исходных положениях. Метание мяча сбоку одной рукой. Метание теннисного мяча на дальность. 
Бросок двумя руками снизу через возвышенность (высота 2 м). Попадание мячом в предмет 
(большой мяч, кубик и т.д.). 
Упражнения развивающего этапа физической подготовки 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения. В различных исходных положениях тренировать все типы 
дыхания. Дыхательные упражнения с руками на поясе, за головой. Развивать подвижность 
грудной клетки при выполнении усиленного дыхания (на вдохе приподнять надплечья, на выдохе 
надавливать ладонями на боковые поверхности грудной клетки). Изменение темпа вдоха и выдоха 
(по подражанию, под хлопки, под счет). Ритмичное дыхание при выполнении движений: вдох при 
поднимании рук, отведении их в сторону, выпрямление туловища, разгибание ног: при опускании 
вниз головы, при наклонах туловища и приседаниях. 

Основные положения и движения головы, рук.ног, туловища.   Движения головой с 
сохранением заданного положения туловища и конечностей. Основные положения рук: вниз, в 
сторону, вперед, за спину, на пояс, на голову, к плечам. Последовательные движение руками (и 
ногами) по подражанию и по инструкции. Движение кистей и предплечий в разных направлениях. 
Противопоставление одного пальца остальным, противопоставление пальцев одной руки пальцам 
другой, выделение пальцев рук, поочередное сгибание и разгибание пальцев. Из исходного 
положения сидя на полу, на гимнастической скамейке, стоя у опоры выполнение поочередно 
круговых движений, поднимание, отведение и приведение ног. Наклоны и повороты туловища при 
положении рук за голову, вверх, в сторону, на пояс. Группировки сидя, лежа на спине  

Упражнения для формирование свода стоп, их подвижности и опороспособности. 

Сгибание и разгибание пальцев ног, тыльное и подошвенное сгибание стоп, круговое движение, 
смыкание и размыкания носков с опорой о пятку. Сидя на полу с опорой руками сзади, на 
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гимнастической скамейке, захватывать веревку пальцами ног, поднимать ее над полом, 
подтягивать к себе; катать мяч стопами, захватывать мяч, захватывать мяч и подбрасывать вверх, 
вперед, передавать соседу по ряду, перекатывание мяча подошвами стоп.   

Упражнения для формирования равновесия. Движение головой в разных исходных 
положениях и при движениях рук; повороты, наклоны, вращение.   

Упражнения на развитие пространственной ориентировки и точности 
движений. Передвижение к ориентирам (флажку или мячу). Выполнение исходных положений 
рук по инструкции учителя: вниз, вверх, вперед, назад, с открытыми и закрытыми глазами.   

 Упражнения с гимнастическими палками. Удержание палки различными хватами (сверху, 
снизу, сбоку) с индивидуальной коррекцией дефектов хвата. Перекладывание палки из руки в 
руку, меняя способы хвата. По подражанию принимать различные исходные положения с палкой в 
руках: палка внизу перед собой, палка за головой. Выполнение поворотов и наклонов туловища, 
удерживая палку перед собой, вверху.   

Упражнения с большими мячами. Принимать различные исходные положения, удерживая 
мяч в руках. Прокатывание мяча на дальность разгибанием руки (кисть сверху). Катание мяча 
толчком одной руки (двумя) . .  Передача мяча друг другу (в парах, по кругу, по ряду двумя 
руками сверху на уровне груди, сверху, сбоку, с шага вперед). Про Броски мяча через веревку. 
Броски мяча вперед, в сторону снизу, от груди, из-за головы. Подбрасывание мяча перед собой и 
ловля. 

Упражнения с малыми мячами. Сгибание, разгибание, вращение кисти, предплечья и всей 
руки; с удержанием мяча. Перекладывание мяча из руки в руку перед собой, над головой, за 
спиной в основной стойке и изменяя исходное положение. Подбрасывание мяча, перед собой и 
ловля. 

Упражнения тренирующего этапа физической подготовки 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения. Согласование дыхания с выполнением движений различного 
темпа. 

Основные положения и движения головы, рук.ног, туловища. 
Движения головой: наклоны, повороты, кружения в исходных положениях, стоя руки на поясе, за 
спину, за голову. Сгибание и разгибание рук из положения руки вперед, в стороны, вверх (голова 
прямо). Сгибание, разгибание, вращение кистей рук, выделение пальцев рук. Сгибание и 
разгибание пальцев рук с дозированным усилием. Выполнение строго изолированных движений. 
Упражнение в и.п. на четвереньках (повороты, наклоны головы без изменения опорности рук, 
ползание со строгим соблюдением синергизма движений). Наклоны, повороты туловища в 
сочетании с движениями рук вперед, вверх, в стороны, вниз. Движения прямой ногой вперед, 
назад, в сторону, стоя у опоры, сидя, лежа. Полуприседы с различными положениями рук. 
Переход в стойку на коленях из приседания. Перекат назад. Перекат в сторону. 

Упражнения для формирования свода стоп, их подвижности и 
опороспособности. Движения пальцами ноги и стопой с помощью, свободно, с преодолением 
сопротивления в исходном положении сидя на гимнастической скамейке, положив одну ногу на 
колено другой. Захватывание стопами мяча, булавы, мешочков с песком. Сидя на гимнастической 
скамейке, отталкивание мяча друг другу наружными краями стоп. Приседания изи.п. стоя у опоры 
на носках, на пятках. 

Упражнение для формирование равновесия. Движение головой с закрытыми глазами в 
исходном положение сидя, стоя на коленях,     

 Упражнения с гимнастическими палками.По инструкции удержание палки различными 
хватами, изменяя исходное положение рук (вверх, вперед, вниз, в сторону) и туловища (повороты, 
наклоны, вращения). Смена супинации и пронации предплечий, удерживая палку различными 
хватами. Вращение палки, удерживая ее одной и двумя руками.   

Упражнения с большими мячами. Катание мяча сидя в парах, сидя по кругу  Катание мяча 
вдоль каната, по коридору из веревок. Катание мяча с продвижением вперед. Катание мяча по 
ориентирам (сбить кегли, сбить другой мяч).   Перекладывание мяча с одной руки в другую. 
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Передача мяча с одной руки в другую. Передача мяча друг другу в различных построениях 
(парами с расстояния 60—100 см, в шеренгу, в колонну, в круг). Броски мяча вперед в сторону, 
назад снизу, от груди, из-за головы Подбрасывание мяча перед собой, справа, слева и ловля. Ловля 
мяча, брошенного учителем. 

Упражнения с малыми мячами. Выполнение общеразвивающих упражнений (правильно 
удерживать мяч и перекладывать из руки в руку). Подбрасывание мяча вверх, удары мячом об пол, 
броски мяча в стену правой, левой рукой и ловля его обеими руками. Попеременная ловля мяча 
одной рукой у пояса и выпускание на уровне груди в исходное положение стоя и сидя 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся 

№ Тема Количество 
часов 

Вид деятельности 

1. Основы знаний и умений. 1 фронтальный 

2. Формирование правильного дыхания. 10 Фронтальный, 
индивидуальный 

3. Упражнения на расслабление, аутогенная 
тренировка. 

15 индивидуальный 

4. Коррекция позотонических реакций. 10 индивидуальный 

5. Профилактика контрактур. 10 индивидуальный 

6. Формирование опороспособности. 7 индивидуальный 

7. Развитие равновесия. 8 индивидуальный 

8. Формирование правильной осанки. 10 индивидуальный 

9. Развитие координации движений. 14 Индивидуальный, 
игровой 

10. Развитие мелкой моторики. 14 Индивидуальный, 
игровой 

11. Контрольное тестирование по К. А. Семеновой, 
неврологическая шкала определения мышечной 
силы. 

3 индивидуальный 

 Итого: 102  

 

2.2.12. Адаптированная рабочая программа учебного предмета  ТЕХНОЛОГИЯ 5 класс 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 
образования является обеспечение понимания обучающимися с НОДА сущности современных 
материальных, информационных, гуманитарных технологий и перспектив их развития; 
формирование технологической культуры, проектно-технологического мышления,  
информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся с 
двигательными нарушениями  направлений своего дальнейшего образования в контексте 
построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 
профессиональной деятельности при наличии возможности. 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи:  
 обучение правильным и рациональным действиям при выполнении трудовых заданий с учетом 

двигательных возможностей (способы 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; 
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 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приѐмами ручного и 
механизированного труда при наличии возможности с использованием доступных инструментов, 
механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники с учетом 
двигательных возможностей обучающихся с НОДА; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства при наличии двигательных 
возможностей; 

 формирование профессионального самоопределения обучающихся с НОДА в условиях рынка 
труда с учетом двигательных возможностей, гуманистически и прагматически ориентированного 
мировоззрения; 

 оценка возможностей и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 
производстве или сфере обслуживания при наличии двигательных возможностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 
результатам их труда. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 
проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого 
года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана занятий 
с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины 
учебного года. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 
акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают 
в качестве творческой идеи. 

При изучении материала по технологии для использования на учебных занятиях, во 
внеурочное время, при выполнении домашних заданий могут быть рекомендованы следующие 
виды учебно-познавательной деятельности учащихся: 

• Слушание объяснений учителя. 
• Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
• Самостоятельная работа с учебником. 
• Работа с научно-популярной литературой. 
• Написание рефератов и докладов. 
• Просмотр учебных фильмо 

• Тестирование 

• Изготовление изделий 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Для изучения образовательной области «Технология» в 5 классе учебным планом 
образовательной организации отведено 68 часов в год, из расчѐта 2 учебных часа в неделю. При 
проведении учебных занятий рекомендуется деление классов на подгруппы с учетом 
двигательных возможностей. Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на 
практическую деятельность − овладение общетрудовыми умениями и навыками с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся данной категории. Каждую практическую тему 
следует начинать с пропедевтической работы, включающей ряд тренировочных упражнений для 
освоения приемов работы с учетом двигательных возможностей. 

Все работы могут проводиться фронтально при условии наличия достаточного числа 
комплектов необходимого специального оборудования с учетом особых образовательных 
потребностей каждого обучающегося с двигательными нарушениями. В этом случае они 
организуются сразу по прохождении или непосредственно в течение изучения теоретического 
материала. Работы, требующие применения специального оборудования, представленного в 
кабинете технологии или в мастерских единичными образцами, могут проводиться в форме 
практикума. При этом обучающиеся с НОДА в цикле работ могут знакомиться с различными 
видами технологии обработки при наличии возможности. Практические работы по технологиям 
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индустриального и сельскохозяйственного производства могут быть реализованы двумя 
вариантами при наличии специальных условий 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., 
оборудованные  с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА.  

Содержание учебного предмета 

В соответствии с целями и задачами в ходе реализации Программы рекомендуется 
выстроить содержание деятельности в структуре трех блоков, обеспечивая получение заявленных 
результатов. Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся с НОДА в 
контекст современных материальных и информационных технологий, показывающее 
технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 
ближайших десятилетий с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА. 

Второй блок содержания позволяет обучающимся с НОДА получить опыт 
персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических решений, 
изучения и мониторинга эволюции потребностей с учетом двигательных возможностей. 
Содержание блока 2 следует организовать таким образом, чтобы сформировать универсальные 
учебные действия обучающихся с двигательными нарушениями, в первую очередь регулятивные 
(работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и 
ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и 
продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, 
продуктивное групповое взаимодействие) при наличии двигательных возможностей.  Базовыми 
образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока 2, являются 
технологии проектной деятельности с учетом двигательных возможностей. Блок 2 реализуется в 
следующих организационных формах: теоретическое обучение и формирование информационной 
основы проектной деятельности – в рамках урочной деятельности; практические работы в средах 
моделирования и конструирования – в рамках урочной деятельности; проектная деятельность в 
рамках урочной и внеурочной деятельности при наличии специальных условий с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с НОДА.  

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося  с НОДА информацией о 
профессиональной деятельности, в контексте современных производственных технологий; 
производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым 
подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет 
сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-

профессиональных проб, опыт принятия и обоснования собственных решений с учетом 
двигательных возможностей. Содержание блока 3 следует организовать таким образом, чтобы 
сформировать универсальные учебные действия обучающихся с двигательными нарушениями, в 
первую очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, 
планирование собственного продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и 
прогнозирование, извлечение информации из первичных источников) с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся данной категории.  

Все блоки содержания должны быть связаны между собой: результаты работ в рамках 
одного блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования 
через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 
производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника, и 
работодателями.  

 Особого внимания в связи с наличием двигательных, а также сопутствующих нарушений у 
обучающихся с НОДА требуют следующие темы: виды технологий: обработка конструкционных, 
текстильных материалов и продуктов питания, аддитивные, сельскохозяйственные; основные 
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технологические операции и приѐмы ручной обработки древесины и древесных материалов с 
помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных инструментов: 
пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения; технологические 
операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, 
зачистка, сверление; безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и 
режущими инструментами, горячими жидкостями; виды тепловой обработки продуктов; 
принципы работы системы трехмерного моделирования Blender; создание компьютерного 
рисунка; компьютерная графика как способ визуализации процесса моделирования объекта; 
технологии вегетативного размножения культурных растений, технологии подготовки почвы; 
технологии подготовки семян к посеву: технологии посева и посадки культурных растений; 
технологии ухода за культурными растениями; технологии уборки и хранения урожая культурных 
растений; технологии заготовки сырья дикорастущих растений; технологии переработки и 
применения сырья дикорастущих растений; технологии фитодизайна; технологии ландшафтного 
дизайна; строительство и оборудование помещений для животных, технические устройства, 
обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними. 

Для реализации данных тем необходим особый  учет  психолого-педагогических 
особенностей развития обучающихся с НОДА, а также наличие специальных условий с учетом 
особых образовательных потребностей детей данной категории. 

Принципы и подходы к реализации 

Методологической основой является системно-деятельностный подход, который 
предполагает: 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся с НОДА, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 
путей их достижения при освоении учебной дисциплины «Технология» с учетом двигательных 
возможностей; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося с НОДА с учетом психофизических особенностей развития, а 
также сопутствующих нарушений; 

 системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 
обучающихся с НОДА;  

 всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем обучающегося с НОДА, 
участие в реализации Программы всех участников образовательного процесса с учетом 
двигательных возможностей; 

 дифференцированный подход, который предполагает учет особых образовательных 
потребностей обучающихся с НОДА, проявляющиеся в неоднородности возможностей освоения 
содержания дисциплины «Технология». 

Основная образовательная программа реализуется с учетом следующих психолого-

педагогических особенностей развития обучающихся с НОДА. 
В ходе реализации учебного курса «Технология» необходимо учитывать наличие целого 

ряда нарушений общей моторики и функциональных возможностей кистей и пальцев рук, речи, 
недостаточность пространственных представлений, несформированность зрительно-моторной 
координации у обучающихся НОДА. Нарушения захватывающей и манипулятивной функции кисти 
руки при различных двигательных нарушениях, а также наличие гиперкинезов, значительно затруднят 
усвоение данного курса.  

Тяжесть двигательных нарушений у обучающихся данной категории различна: некоторые 
дети не удерживают вертикального положения сидя и стоя, могут передвигаться только в коляске; 
у большинства детей дефектная походка, а многие используют ортопедические приспособления − 
костыли, трости и т.д.; немногие дети способны к передвижению на значительные расстояния без 
вспомогательных средств. Обучающиеся, у которых поражены правые конечности, вынуждены 
пользоваться левой рукой как ведущей, что затрудняет овладение трудовыми навыками. Данные 
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особенности необходимо учитывать в ходе реализации учебного курса «Технология». 
Некоторые обучающиеся  с трудом удерживают в руках предметы, другие не могут 

манипулировать с предметом, выполняя даже самые простые в двигательном плане операции. У 
многих детей с преимущественно односторонним повреждением конечностей фактически 
участвует в деятельности только одна рука, что делает затрудненным или недоступным освоение 
операций, требующих двуручных действий. Степень выраженности указанных затруднений 
значительно увеличивается при сочетании несформированности пространственного анализа и 
синтеза с недостаточностью зрительно-моторной координации. Несформированность функции 
дифференциации захвата и удержания предмета, насильственные движения и невозможность 
соразмерять мышечные усилия с двигательной задачей мешают выполнению трудовых операций с 
инструментами, оборудованием, работы с компьютером.  

 У отдельных обучающихся трудности выполнения двигательных актов осложняются 
насильственными движениями (гиперкинезами) головы, рук, плеч, гримасами лица и т.д., которые 
особенно усиливаются при волнении, испуге, неожиданном обращении к ребенку, а также при 
попытках выполнять те или иные целенаправленные действия, резко сужающие круг доступных 
им трудовых операций. В одном классе могут учиться дети с совершенно разными двигательными 
нарушениями, и каждый обучающийся будет требовать индивидуального подхода при обучении 
одной и той же трудовой операции, а некоторые – подбора индивидуальных вспомогательных 
средств, без которых выполнение этой операции обучающемся просто невозможно. 

 У некоторых детей особенности усвоения данной дисциплины могут быть обусловлены 
несформированностью зрительно-моторной координации, т.е. несогласованной работой руки и 
глаза. Для всех обучающихся с НОДА характерен целый ряд особенностей в формировании 
личности: пониженный фон настроения; тенденция к ограничению социальных контактов; 
заниженная самооценка; ипохондрические черты характера и уход в болезнь; ориентированность 
на помощь извне, требование помощи от окружающих даже в ситуациях, когда ничто не мешает 
выполнить необходимые действия самостоятельно. Эти психологические особенности создают 
дополнительные сложности при освоении данной Программы и диктуют ряд особенностей в 
организации педагогического процесса на уроках технологии. Кроме того, абсолютно все действия 
(и умственные, и физические) на уроках «Технология» дети с НОДА выполняют намного 
медленнее своих сверстников, поэтому и времени на освоение даже доступных трудовых 
операций им требуется гораздо больше. 

 

Характеристика особых образовательных потребностей 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА задаются спецификой 
двигательных нарушений и определяют особую логику построения учебного процесса и  находят 
свое отражение в структуре содержания учебной дисциплины «Технология». 

При реализации данной Программы необходимо учитывать следующие  особые 
образовательные потребности обучающихся данной категории:  

 регламентация образовательной деятельности в соответствие с медицинскими 
рекомендациями и соблюдением ортопедического режима; 

 необходимость использования специальных методов, приемов и средств обучения (в том 
числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий в связи с нарушениями 
двигательных функций); 

 индивидуализация обучения с учетом структуры нарушения и вариативности проявлений; 
 предоставление услуг ассистента-помощника, тьютора; 
 организация особой пространственной и временной  образовательной среды; 
 обеспечение специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным учебным 

местом с учетом структуры нарушения. 
ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
Система планируемых результатов − личностных, метапредметных и предметных − 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 
осваивают обучающиеся с НОДА в ходе реализации Программы с учетом двигательных 
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возможностей. Обучающиеся овладевают системой учебных действий (универсальных и 
специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 
познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, 
служащим основой для последующего обучения при наличии специальных условий с учетом 
особых образовательных  потребностей обучающихся с НОДА.   

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 
 проявление познавательной активности в области технологической деятельности; 
 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиции будущей социализации и стратификации; 
 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 
 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности;  
 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 
 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства при наличии 

возможности; 
 проявление технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 
Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 
 алгоритмизированное планирование процесса трудовой деятельности  при наличии 

двигательной возможности; 
  определение адекватных имеющихся организационных материально технических 

условий, способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов с учетом 
двигательной возможности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 
технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 
процессов; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 
имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 согласование и координация совместной трудовой деятельности с другими ее 

участниками с учетом двигательных возможностей;  
 диагностика результатов познавательно трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям с учетом двигательных возможностей; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 
производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно трудовой деятельности и 
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созидательного труда. 
По завершении учебного года обучающиеся достигают следующих предметных 

результатов. 
Модуль «Производство и технологии» 

Предметные результаты изучения модуля «Производство и технологии» учебного предмета 
«Технология» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  
 объяснять причины и последствия развития техники и технологий; 
 характеризовать виды современных технологий и объяснять перспективы их развития; 
 перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке древесины, 

металлов и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной продукции, продуктов питания; 
 перечислять и характеризовать материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, 

текстиль, сельскохозяйственная продукция); 
 перечислять и характеризовать продукты питания; 
 перечислять и характеризовать виды технологий (технологии обработки 

конструкционных, текстильных материалов и продуктов питания, аддитивные, 
сельскохозяйственные); 

 перечислять виды и названия народных промыслов и ремесел; 
 соблюдать правила безопасности; 
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности с учетом 

двигательных нарушений (при наличии возможности).  
 оценивать условия применимости технологии с позиций экологической защищенности. 
Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 

Предметные результаты изучения модуля «Технологии обработки материалов, пищевых 
продуктов» учебного предмета «Технология» должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности (при 

наличии возможности); 
 классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 
 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования (при наличии возможности); 
 изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов (при 

наличии возможности); 
 готовить кулинарные блюда в технологической последовательности (при наличии 

возможности); 
 выполнять декоративно-прикладную обработку материалов (при наличии 

возможности); 
 выполнять художественное оформление изделий; 
 презентовать изделие (продукт); 
 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 
Модуль «Робототехника» 

Предметные результаты изучения модуля «Робототехника» учебного предмета 
«Технология» должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности (при 

наличии возможности); 
 классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 
 конструировать и моделировать робототехнические системы (при наличии 

возможности); 
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 конструировать и программировать движущиеся модели; 
 управлять движущимися моделями в компьютерно-управляемых средах; 
 презентовать изделие; 
 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 
Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 

Предметные результаты изучения модуля «3D-моделирование, прототипирование и 
макетирование» учебного предмета «Технология» должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности (при 

наличии возможности); 
 создавать 3D-модели, используя программное обеспечение графических редакторов 

(SketchUp, AutoCAD, Компас 3D); 
 изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-

принтер, лазерный гравер) (при наличии возможности); 
 модернизировать прототип; 
 презентовать изделие; 
 различать виды макетов по назначению; 
 моделировать макеты различных видов (при наличии возможности); 
 выполнять развертку и соединять фрагменты макета (при наличии возможности); 
 выполнять сборку деталей макета (при наличии возможности); 
 разрабатывать графическую документацию; 
 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 
Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

Предметные результаты изучения модуля «Компьютерная графика, черчение» учебного 
предмета «Технология» должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности (при 

наличии возможности); 
 понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью 

графические тексты; 
 выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментов и 

приспособлений (при наличии возможности) и/или в системе автоматизированного 
проектирования (САПР); 

 оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования (САПР); 

 презентовать изделие; 
 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 
Модуль «Растениеводство» * 

Предметные результаты изучения модуля «Растениеводство» (с учетом особенностей 
хозяйственного развития региона (края, области)) учебного предмета «Технология» должны 
отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности (при 

наличии возможности); 
 характеризовать основные направления растениеводства; 
 осуществлять полный технологический цикл получения наиболее распространѐнной 

растениеводческой продукции своего региона (при наличии возможности); 
 характеризовать способы переработки и хранения растениеводческой продукции; 



  

126 

 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованность на рынке труда. 

Модуль «Животноводство» * 

Предметные результаты изучения модуля «Животноводство» (с учетом особенностей 
хозяйственного развития региона (края, области)) учебного предмета «Технология» должны 
отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности (при 

наличии возможности); 
 характеризовать основные направления животноводства; 
 характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных 

своего региона; 
 осуществлять полный технологический цикл получения продукции животноводства 

своего региона (при наличии возможности); 
 характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 
 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда 

3 Содержание 

Модуль 1. «Производство и технологии – 6 ч. 
Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и 

еѐ проявления. Роль техники и технологий для развития общества. Причины и последствия 
развития техники и технологий. Виды современных технологий и перспективы их развития. 
Инструменты и оборудование, используемое при обработке древесины, металлов, текстиля, 
сельскохозяйственной продукции, продуктов питания. Характеристика материалов: древесина, 
текстиль, сельскохозяйственная продукция. Виды и названия народных промыслов и ремесел. 
Продукты питания. Виды технологий: обработки конструкционных, текстильных материалов и 
продуктов питания, аддитивные, сельскохозяйственные. Народные промыслы и ремесла. Правила 
безопасности на производстве. Применение технологий с позиций экологической защищенности. 

Модуль 2. «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» − 14 ч. 
Древесина как природный конструкционный материал, еѐ строение, свойства и области 

применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, 
свойства, области применения. Основные технологические операции и приѐмы ручной обработки 
древесины и древесных материалов с помощью механических и электрифицированных 
(аккумуляторных) ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; 
особенности их выполнения. Правила безопасной работы ручными столярными механическими и 
электрифицированными инструментами. 

Металлы и их сплавы. Чѐрные и цветные металлы. Области применения металлов и 
сплавов. Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 
инструментами. Технологические карты. Технологические операции обработки металлов ручными 
инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Правила безопасного труда 
при ручной обработке металлов. 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон 
растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и 
отделочного современного производства и в домашних условиях. 

Кожа и еѐ свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 
Инструменты, приспособления и технологическое оборудование Соблюдение санитарных 

правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и 
предупреждения пищевых отравлений. Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, 
колющими и режущими инструментами, горячими жидкостями. 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов 
тепловой обработки. Способы определения готовности. Требования к качеству и оформлению 
готовых блюд. Характеристика мира профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
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востребованность на рынке труда. 
Модуль 3. «Робототехника» − 12 ч. 

Роботы по видам и назначениям. Первые российские роботы, краткая характеристика 
роботов. Мир профессий «Роботехника». Понятие «робототехника». Три закона (правила) 
робототехники. Правила программирования роботов. Визуальное программирование в 
робототехнике. 

Современная робототехника: производство и использование роботов. Взаимодействие 
пользователя с роботом.  Робот-андроид, области применения роботов. Роботы-саперы, их 
основные функции.  

Роботы-тренажеры, виды роботов – имитаторы и симуляторы, назначение и основные 
возможности. Ошибки в работе Робота и их исправление. Характеристика мира профессий, 
связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 

Модуль 4. «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» − 10 ч. 
Понятие 3D-моделирование, прототипирование и макетирование. Инструменты 

трѐхмерного моделирования. Программное обеспечение графических редакторов (SketchUp, 
AutoCAD, Компас 3D). Место автоматизированных систем трехмерного моделирования в 
процессе проектирования. Связь курса с дисциплиной «Изобразительное искусство», а также с 
другими дисциплинами.  

Особенности трехмерного моделирования средствами Blender. Принципы работы системы 
трехмерного моделирования Blender. 

Навигация в ЗD-пространстве. Основные функции. Типы объектов. Выделение, 
перемещение, вращение и масштабирование объектов. Цифровой диалог. Копирование и 
группировка объектов. 

 Области использования 3-хмерной графики и ее назначение. Мир профессий, связанных с 
3D-моделированием, прототипированием и макетированием, их востребованность на рынке труда. 
Техника безопасности при работе на компьютере. 

Модуль 5. «Компьютерная графика» − 10 ч. 
Понятие компьютерная графика, графический редактор. История развития компьютерной 

графики.   Виды компьютерной графики. Графические форматы. Аппаратное обеспечение 
компьютерной графики. Средства и технология создания и обработки графических объектов. 

Создание компьютерного рисунка. Выбор темы, рисование контура, сохранение и экспорт в 
разные графические форматы. Растровая и векторная графика.  
  Устройство ввода и вывода графической информации. Компьютерная графика как способ 
визуализации процесса моделирования объекта. Области применения компьютерной графики. 
Мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда.  
Техника безопасности при работе на компьютере. 

Модуль 6. «Растениеводство»* − 8 ч. 
Растение как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности 

человека. Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, 
необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного размножения 
культурных растений. Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. 
Технологии посева и посадки культурных растений. Технологии ухода за культурными 
растениями. Технологии уборки и хранения урожая культурных растений. Технологии получения 
семян культурных растений.  

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение 
дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорастущих растений. 
Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. 

 Условия и методы сохранения природной среды. Технологии флористики. Технологии 
фитодизайна. Технологии ландшафтного дизайна. Объекты биотехнологии. Биотехнологии в 
промышленности. 

 Биотехнологии в сельском хозяйстве. Биотехнологии в медицине. Биотехнологии в 
пищевой промышленности. Ознакомление с понятием «генная (генетическая) инженерия». 
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Модуль 7. «Животноводство»* − 8 ч. 

Животные и технологии. Классификация животных организмов как объекта технологии. 
Технологии преобразования животных организмов в интересах человека и их основные элементы. 
Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов в интересах 
человека.  

Строительство и оборудование помещений для животных, технические устройства, 
обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними. Кормление 
животных как элемент технологии их преобразования в интересах человека. Принципы кормления 
животных. Экономические показатели кормления и выращивания сельскохозяйственных 
животных.  

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий преобразования 
животных организмов. Породы животных, их создание. Возможности создания животных 
организмов: понятие о клонировании. 

 Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема. Животные на 
службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 

Образовательные организации вправе самостоятельно определять последовательность 
модулей и количество часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета 
«Технология». Образовательные модули, отмеченные знаком «*», включаются в программу 
учебного предмета с учетом материально-технического обеспечения образовательной среды, 
потребностей, обучающихся с НОДА, спецификой социально-экономической, культурно-

образовательной и научной инфраструктуры, в которой реализуется основная образовательная 
программа основного общего образования. 

Практические работы выполняют те обучающиеся с НОДА, которым доступны 
практические действия в связи с отсутствием грубых ограничений манипулятивных функций у 
обучающихся данной категории. 

Характеристика деятельности обучающихся с НОДА 

Учитывая тяжесть и разнообразие двигательных нарушений обучающихся с НОДА, 
необходимо предусмотреть поэтапное овладение необходимыми навыками при усвоении учебного 
курса «Технология». При реализации данной дисциплины следует выделять время выполнения 
различных упражнений, направленных на подготовку руки к более сложным манипуляциям с 
учетом необходимой этапности в формировании, развитии движений руки, координации руки и 
глаза, ориентировки в пространстве, снятия напряженности и усталости. Характер и дозировка 
упражнений зависит от психофизических особенностей детей с НОДА. В зависимости от состава 
класса, диагноза и двигательных возможностей каждого ребенка необходимо отбирать наиболее 
доступные для выполнения работы, в особо сложных случаях − индивидуальные. На каждом уроке 
необходимо осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся с НОДА, уделять 
особое внимание детям, имеющим тяжелые двигательные нарушения. Задания следуют усложнять 
по мере выработки прочных умений и навыков с учетом двигательных нарушений. 

Все уроки необходимо проводить при обязательном соблюдении правил безопасности 
работы и гигиены труда, а также при соблюдении ортопедического режима с учетом двигательных 
нарушений. 

При составлении тематического планирования, выборе объектов работы, форм организации 
образовательного процесса в разноуровневых заданиях, а также в индивидуальной работе с 
обучающимися необходимо учитывать особые образовательные потребности детей с НОДА. Для 
повышения эффективности усвоения учебного материала следует применять коллективные формы 
работы и работа в парах, а также активно использовать возможности ИКТ с учетом двигательных 
возможностей. В процессе реализации Программы рекомендуется использование 
здоровьесберегающих технологий. При этом важно учитывать  возможности обучающегося с 
НОДА, четко знать, что можно от него потребовать и в каком объеме он должен всегда видеть 
результат своей деятельности. Для обучающихся с НОДА необходимы изменения способов 
подачи информации или модификации учебного плана, с целью более успешного освоения 
общеобразовательной программы. 
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Перед проведением практической работы с обучающимися с НОДА следует добиваться 
знания и понимания цели и последовательности предстоящей деятельности, мер техники 
безопасности в случае работы с инструментами и  оборудованием. В ходе работы необходимо 
осуществлять наблюдение за ее ходом, в случае необходимости следует работу приостановить для 
дополнительного инструктажа или оказания индивидуальной помощи. 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 5 
КЛАССЕ 

Стартовая диагностика (входное оценивание) 
 Устный контроль и самоконтроль (устный ответ). 
Текущая диагностика 

 Практический контроль и самоконтроль (практическая работа, лабораторная работа, 
проектная работа). 

Промежуточная диагностика 

 Письменный контроль и самоконтроль (тест, реферат, самостоятельная работа, 
контрольная работа). 
 Форма промежуточной аттестации определяется учителем с учетом контингента 
обучающихся с НОДА, содержания учебного материала, используемых образовательных 
технологий и календарно-тематического планирования. 

КИМ (Контрольно-измерительные материалы) необходимы для контроля и самоконтроля 
знаний учащихся, подбираются индивидуально по мере прохождения программы. 

Оценка трудовых умений по предмету «Технология» ставится с учетом индивидуальных 
возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Учитель по трудовому обучению самостоятельно определяет контрольные работы с учетом 
отработанного материала программы, возможностей конкретного ученика и материально-

технического обеспечения кабинета, мастерских, готовит необходимый материал и инструмент 
для промежуточной аттестации, теоретические вопросы. Работы хранятся у учителя трудового 
обучения. 

Оценка обучающемуся с НОДА выставляется на основании двух оценок: за устный ответ 
(теоретические сведения) и практическую работу. 

Критерии оценки обучающихся по предмету « Технология»: 
Оценка «5» ставится, если обучающийся применяет полученные знания при выполнении 

практической работы и может выполнить еѐ, используя план или образец, а также 
проанализировать и оценить качество своей работы; 

Оценка «4» ставится, если обучающийся при выполнении трудовых заданий испытывает 
незначительные трудности и использует помощь учителя при поэтапном выполнении 
практического задания и его анализе; 

Оценка «3» ставится, если обучающийся может выполнить избирательно задания по 
аналогии и при различных видах помощи; не имеет способности обобщить и проанализировать 
своей работы. 

Оценка «2» не ставится. 
Оценивание теста обучающихся с НОДА производится по следующей системе : 

Балл «5» получают обучающийся, справившиеся с работой на 100-90%; 

Балл «4» ставится в том случае, если верные ответы составляют 80% от общего 
количества; 

Балл «3» − работа содержит 50-70% правильных ответов. 
При оценке ответа педагог обязательно должен учитывать особенности 

обучающихся с НОДА и ни в коем случае не снижать отметки за недостаточную 
интонационную выразительность, замедленный темп и отсутствие плавности, 
скоординированности, неточности движений и т.д. Для более адекватной оценки 
учитель должен соблюдать индивидуальный, дифференцированный подход при 
проверке знаний.  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Для успешной реализации дисциплины «Технология» обучающимися с НОДА необходимо 
наличие кадровых, материально-технических, учебно-методических, финансовых условий. 

Реализация дисциплины «Технология» требует, чтобы педагогические работники наряду со 
средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 
занимаемой должности профилю, подготовке, обладали документами о повышении квалификации 
установленного образца в объеме не менее 72 и более часов в области инклюзивного образования 
обучающихся с НОДА, подтвержденные документом установленного образца, не реже чем каждые 
три года в организациях, имеющих лицензию на правоведение данного вида образовательной 
деятельности. Лица, имеющие педагогическое образование по другим специальностям, для 
реализации программы должны пройти переподготовку. При необходимости в зависимости от 
содержания дисциплины администрация образовательной организации в помощь учителю может 
назначить тьютора или ассистента-помощника. 

Занятия по курсу «Технология» необходимо проводить на базе специально оборудованных 
мастерских и кабинетов. Для обеспечения ориентировки в здании и сокращения излишних 
передвижений обучающихся с НОДА, а также для их безопасности желательно размещать данные 
помещения не выше второго этажа; в интерьерах должна иметься система визуальной, звуковой и 
тактильной информации, так как у большинства детей с НОДА отмечаются также нарушения 
зрения и слуха. В мастерских и кабинетах должны быть созданы надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 
обучающихся с НОДА к данным помещениям (включая пандусы, специально оборудованные 
учебные места, специализированное учебное, реабилитационное оборудование и т.д.). Для того, 
чтобы обучающийся с двигательной патологией попал на территорию мастерских и кабинетов 
необходимо установить пандус у входа данных помещений. Если архитектура образовательной 
организации не позволяет построить правильный пандус (например, узкая лестница и т.д.), то 
можно сделать откидной пандус. В данном случае необходима посторонняя помощь. Двери в 
помещения должны открываться в противоположную сторону от пандуса. Вдоль кабинета и 
мастерской необходимо сделать поручни по всему периметру, чтобы обучающийся с двигательной 
патологией, который плохо ходит, мог, держась за них, передвигаться по мастерской и кабинету. 
Ширина дверных проемов должна быть не менее 80-85 см, иначе обучающийся с НОДА на 
коляске в них не пройдет. Кабинеты, мастерские должны быть оборудованы необходимыми 
минимальными техническими средствами обучения и контроля знаний обучающихся, учебно-

лабораторным оборудованием, демонстрационным и раздаточным дидактическим материалом, 
учебной и справочной литературой с учетом имеющихся нарушений.  

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 особенностями ограничений его здоровья. При организации учебного места 
следует учитывать возможности и особенности моторики, а также другие сопутствующие 
нарушения. Необходимо, чтобы мебель в кабинетах и в мастерских соответствовала потребностям 
обучающегося с НОДА (парты и стулья, регулируемыми в соответствии с ростом обучающихся с 
двигательными нарушениями; одноместная парта с выемкой для инвалидной коляски 
передвижная на колѐсиках, с коробом для учебников и т.д.). При тяжелых двигательных 
нарушениях безопасным является положение ребенка в рефлекс-запрещающих позициях, с 
фиксацией конечностей и головы, с частой сменой положения (с интервалом 10-15минут). Для 
обучающихся с НОДА, у которых двигательные нарушения сочетаются с нарушениями зрения, 
рабочее место рекомендуется оборудовать настольными лупами. Для создания оптимальных 
условий обучения следует организовать учебные места для проведения как индивидуальной, так и 
групповой форм обучения. С этой целью в помещениях должны быть созданы специальные зоны. 
Кроме учебных зон необходимо предусмотреть места для отдыха и проведения свободного 
времени. В мастерских и кабинетах следует использовать оборудование и инструменты со 
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специальными приспособлениями, предупреждающими травматизм с учетом имеющихся 
нарушений. 

Рекомендуется использовать специальное оборудование, позволяющие удерживать 
предметы и манипулировать ею 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. 

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 
учителя. Серьезное 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. 

Для изучения модулей «Компьютерная графика», «3D-моделирование, 
прототипирование и макетирование» следует предусмотреть наличие персональных 
компьютеров. Рекомендуется использовать специальные возможности операционных систем, 
таких, как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройку действий при 
вводе текста, изображения с помощью клавиатуры или мыши. Выбор правильного расположения 
компьютера и оптимизацию зрительного восприятия необходимо осуществлять совместно со 
специалистом. Использование встроенного в стол или горизонтально расположенного плоского 
чувствительного монитора рекомендуется также для выработки навыков зрительно-моторной 
координации (удержания взгляда и выполнение движения рукой в одной и той же области и т.д.). 
Рекомендуется использовать специальные клавиатуры (с увеличенным размером клавиш, со 
специальной накладкой, ограничивающей случайное нажатие соседних клавиш), сенсорные 
специальные мыши: джойстики, роллеры, а также головную мышь, выносные кнопки, 
компьютерную программу «виртуальная клавиатура» и т.д. 

Для обучающегося с тяжелыми двигательными нарушениями рекомендуются настроить 
следующие  функции компьютера (для платформы MAC): 

 уменьшение скорости движения курсора; 
 увеличение размера курсора; 
 залипание клавиш; 
 отключение автоповтора; 
 вывод на экран виртуальной клавиатуры; 
 уменьшение скорости двойного щелчка; 
 увеличение области просмотра; 

Данные функции можно подключать и для платформы Windows. 
Необходимо учитывать характер и силу гиперкинезов, в случае присутствия их в структуре 

дефекта. Если гиперкинезы значительные, специальное оборудование необходимо жестко крепить 
к столу, возможность крепления предусмотрена на всех моделях. 

На каждом уроке после 20 минут занятий необходимо проводить 5-минутную 
физкультпаузу с включением лечебно-коррекционных мероприятий. Обязательным условием 
является соблюдение индивидуального ортопедического режима для каждого обучающегося с 
двигательной патологией. Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные 
моменты, способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая 
положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса обучающегося с НОДА. Для 
реализации данного курса дисциплины возможно использование сетевой формы взаимодействия. 

Для успешной реализации данной программы детьми с НОДА требуется учебно-

методическое обеспечение. Образовательная организация должна располагать учебниками с 
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электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 
литературой и дополнительными материалами по учебному предмету «Технология». 

 

4. Тематическое планирование 

Разделы Количество часов 

 min max 

Производство и технологии 8 8 

Общество и техносфера 2 2 

Человек и его потребности 2 2 

Основы конструирования и моделирования 4 4 

Технологии обработки материалов, пищевых продуктов 22 32 

Организация рабочего места 2 2 

Технологии получения и преобразования древесины и древесных 
материалов 8 12 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов 8 12 

Технологии обработки пищевых продуктов 4 6 

Компьютерная графика, черчение 6 6 

Инженерная графика 2 2 

Компьютерная графика 2 2 

Основы дизайна 2 2 

Робототехника 8 8 

Введение в робототехнику 2 2 

Конструирование и моделирование роботов 4 4 

Программирование роботов 2 2 

Технологии творческой, проектной и исследовательской 
деятельности 6 8 

Дополнительные модули: Технологии в сельском хозяйстве 6 6 

ВСЕГО: 56 68 

2.2.13.Рабочая программа курса внеурочной деятельности ( курса коррекционно-

развивающей области) « РАЗВИТИЕ МАНУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Пояснительная записка 

 У обучающихся с НОДА страдает произвольность движений, нарушается схема 
двигательного акта, что затрудняет согласованную работу мышц опорно-двигательного аппарата 
и не дает ребенку выполнять движения произвольно. Неправильные схемы движений при НОДА 
могут закрепляться и приводить к формированию патологических поз и положений тела и 
конечностей ребенка, что препятствует овладению предметно-практической и учебной 
деятельностью. Также у некоторых детей даже при легкой степени нарушений может 
наблюдаться явление апраксии — неумение выполнять целенаправленные практические 
действия. Предметные действия являются важной формой активного познания ребенком 
окружающего мира и основой формирования сенсорно-перцептивных и мыслительных 
процессов.   

При выраженных нарушениях опорно-двигательного аппарата, особенно при ДЦП ребенок 
крайне слабо ощущает собственные движения, что является значимым фактором в формировании 
двигательного акта. Не имея возможности ощущать и анализировать собственное движение, 
ребенок не может точно захватить, отпустить предмет, узнать его на ощупь. Это препятствует 
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становлению предметных действий, что отрицательно сказывается на общем уровне 
психического развития. 

Тяжесть  двигательного дефекта не всегда коррелирует с тяжестью сенсорных 
расстройств. Нарушения восприятия при НОДА могут проявляться в разных модальностях. У 
многих обучающихся может быть нарушена тактильная чувствительность. Для формирования 
предметно-практической и познавательной деятельности необходимо иметь четкую связь 
глаз-рука. У детей с НОДА в результате поражения двигательной сферы и мышечного 
аппарата глаз согласованные движения руки и глаза развиты недостаточно. В этом случае 
дети оказываются не в состоянии следить глазами за своими движениями, что 
препятствует развитию манипулятивной деятельности, а  тормозит весь ход психического 
развития.  

Без организованного специального обучения такие обучающиеся затрудняются определить 
форму и величину предметов. Недостаточность зрительно-моторной координации влияет на 
формирование навыков самообслуживания. У детей с нарушенной фиксацией взора, с 
недостаточным прослеживанием предмета и ограничением поля зрения могут 
наблюдаться нарушения внимания и трудности сосредоточения на выполнении задания, а 
также выраженные пространственные нарушения. У обучающихся с НОДА до конца 
младшего школьного возраста могут сохраняться недостаточные представления о схеме 
тела.  

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель -  развитие мануальной 
деятельности у детей, имеющих выраженные двигательные нарушения, на основе единства 
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, развитие 
мелкой моторики и позитивного отношения к ручной деятельности.  

При ДЦП в форме спастической диплегии наблюдается удовлетворительное развитие 
словесно-логического мышления при выраженной недостаточности пространственного гнозиса и 
праксиса. Выполнение заданий, требующих участия логического мышления, речевого ответа не 
представляет для детей с данной формой ДЦП особых трудностей. В то же время они испытывают 
существенные затруднения при выполнении заданий на пространственную ориентировку, не 
могут правильно скопировать форму предмета, с трудом ориентируются в схеме тела и 
направлении. У детей с правосторонним гемипарезом часто наблюдается оптико-

пространственная дисграфия. Оптико-пространственные нарушения проявляются при чтении и 
письме: чтение затруднено и замедленно, так как дети путают сходные по начертанию буквы, а 
при письме отмечаются элементы зеркальности. У них позже, чем у сверстников, формируются 
представление о схеме тела, они долго путают правую и левую руку. Отличается своеобразием 
структура интеллектуальных нарушений при гиперкинетической форме ДЦП. Ведущее место в 
структуре нарушений занимают недостаточность ручной моторики из-за насильственных 
движений. 

Занятия художественной практической деятельностью по программе решают не только 
задачи развития мануальной деятельности и художественного воспитания, но и развивают 
познавательный потенциал ребѐнка. Освоение технологических приѐмов при ручной работе с 
разнообразными материалами в условиях свободного творчества помогает детям познать и развить 
собственные способности и возможности. Системно-деятельностный и личностный подходы в 
обучении предполагают активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учѐтом 
его возрастных и индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного потенциала младшего 
школьника реализуется путѐм индивидуализации учебных заданий. Обучающийся всегда имеет 
выбор в принятии решения, исходя из его степени сложности. Он может заменить предлагаемые 
материалы и инструменты на другие с аналогичными свойствами и качествами. Занятия лепкой 
позволяет проявить себя детям с теми особенностями познавательного развития и физических 
возможностей, которые в меньшей степени востребованы на других учебных предметах.  
Программа «Пластилиновые фантазии» помогает стимулировать развитие обучающихся путем 
тренировки движений пальцев рук, развивать познавательные потребности и способности каждого 
учащегося, создать условия для социального и культурного самовыражения личности ребенка. 
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Недостаточная сформированность пространственного восприятия и зрительно-моторных 
координаций является причиной возникновения трудностей в обучении детей (особенно в 
начальных классах).  Дети без специальной коррекции затрудняются работать с пластилином, 
бумагой, тканью и другими материалами: слабое ощущение своих движений и затруднение в 
действиях с предметами являются причинами недостаточности активного осязания, узнавания на 
ощупь. Это, в свою очередь, ещѐ больше затрудняет развитие целенаправленных практических 
действий.  

Учеными установлено, что активные физические действия пальцами благотворно влияют 
на весь организм. Приблизительно треть мозговых центров, отвечающих за развитие человека, 
непосредственно связано с руками. Развивая моторику, мы создаем предпосылки для становления 
многих психических процессов. Ученые и педагоги, изучавшие деятельность мозга, психику 
детей, отмечают большое стимулирующее влияние функций руки. Ни один предмет не даст 
возможности для такого разнообразия движений пальцами кисти руки, как   лепка. На занятиях 
предметно-практической деятельности развиваются тонко-координированные движения: 
точность, ловкость, скорость. Наиболее интенсивно это происходит в период младшего школьного 
возраста. Поэтому занятия дают возможность для развития зрительно - пространственного 
восприятия воспитанников, творческого воображения, мотивации, интеллектуальной активности, 
речи, воли, чувств.  

Цель курса – формирование и коррекция мануальной деятельности, пространственного 
восприятия, направленные на социальную адаптацию детей с нарушениями  опорно-двигательного 
аппарата, развитие мыслительной деятельности. 

На занятиях по развитию мануальной деятельностью в 3 классе продолжается решение 
следующих задач: 

Коррекция и развитие мелкой моторики рук и мимики. 
Коррекция нарушения зрительного восприятия (цвет, форма, контур, величина.) 
Коррекция нарушений пространственного восприятия и представлений.  
Коррекция нарушения монологической и диалогической речи. 
Знакомство со свойствами и качествами пластических материалов (глина, солѐное тесто, 

пластилин, бумажная масса). 
Воспитание настойчивости и максимальной самостоятельности в выполнении задания. 
Воспитание базовых социальных навыков (отзывчивости, сопереживания, помощи 

однокласснику, культуры общения). 
Важным направлением в содержании программы является духовно-нравственное воспитание 

младшего школьника. На предметном уровне создаются условия для воспитания: 
 ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об эстетических 

ценностях; 
 ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
 ценностного отношения к здоровью (освоение приѐмов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых 
материалов: (глина, пластилин, бумажная масса) - организация здорового созидательного 
досуга). 
Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами привития 

младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков программа выделяет 
и другие приоритетные направления, среди которых: 

 интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии 
универсальных учебных действий; 

 формирование информационной грамотности современного школьника; 
 развитие коммуникативной компетентности; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 
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 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
Для детей с двигательными нарушениями наиболее значимыми мотивами являются: 

 «потребности во внешних впечатлениях», которые реализуются при участии взрослого, его 
поддержке и одобрении, что способствует созданию климата эмоционального 
благополучия; 

 познавательная потребность, выражающаяся в желании приобретать новые знания; 
 потребность в общении, принимающая форму желания выполнять важную общественно 

значимую деятельность, имеющую значение не только для него самого, но и для 
окружающих взрослых. 
Ведущие виды деятельности: 

 игра в ее наиболее развернутой форме: предметная, сюжетно-ролевая, драматизация. 
Ролевая игра выступает как деятельность, в которой происходит ориентация ребенка в 
самых общих, в самых основных сферах человеческой деятельности; 
 учебная деятельность как ведущая в умственном развитии детей младшего 

школьного возраста, т.к. через нее отрабатывается система отношений ребенка с окружающими 
взрослыми. 

На основе движения и определенных видов практической деятельности формируются 
процессы восприятия, которые имеют активный характер и являются познавательными. 
Постепенно с их развитием появляются психологические предпосылки для освоения более 
сложных видов практической деятельности, что, в свою очередь, способствует развитию более 
высокой ступени восприятия. Одновременно в процессе усвоения детьми ряда манипулятивных 
умений и навыков происходит совершенствование тонкой моторики рук, что положительно влияет 
на развитие речи и совершенствование коммуникативных навыков. В процессе занятий, связанных 
с предметно-практической деятельностью, также формируются личностные качества ребенка - 

усидчивость, целеустремленность, аккуратность, трудолюбие; расширяются представления об 
окружающем мире; параллельно с этим происходит формирование пространственных 
представлений.  

Личностные и метапредметные результаты освоения   курса отражают требования к 
формированию универсальных учебных действий, метапредметных умений в соответствии с  
примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 
образования обучающихся с НОДА. 

Личностные и метапредметные результаты отражаются в индивидуальных качествах 
учащихся, которые они должны приобрести: 

У обучающегося будут сформированы: интерес к новым видам прикладного творчества, к 
новым способам самовыражения; познавательный интерес к новым способам исследования 
технологий и материалов; адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 
деятельности. 

Детям представится возможность научиться работать совместно со взрослым и в паре с 
одноклассником, ощущать радость от результата работы, формирование внутренней позиции на 
уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств 
самовыражения в социальной жизни; выраженной познавательной мотивации; устойчивого 
интереса к новым способам познания. 

   Предполагаемые предметные результаты освоения курса: Детям представится 
возможность научиться узнать новое о мире прикладного творчества, освоить разнообразные 
технологии в соответствии с индивидуальными возможностями и предпочтениями, планировать 
свою деятельность. Обучающийся научится осуществлять итоговый и пошаговый контроль, 
различать способ и результат действия, проявлять познавательную инициативу, самостоятельно 
находить варианты решения творческой задачи. Дети будут учиться допускать существование 
различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 
учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 



  

136 

 

формулировать собственное мнение и позицию; договариваться, приходить к общему решению; 
задавать вопросы по существу; контролировать действия партнѐра. 
На минимальном уровне: 

На занятиях у детей может бытьь сформировано умение выделять и различать 
пространственные признаки и отношения, умение соотносить схему и действия с помощью 
взрослого, проявлять готовность к согласованию своих действий с действиями учителя, понимать 
информацию, содержащуюся в рассказе учителя. Дети получат возможность активизировать 
словарь обобщающих понятий, связанных с обозначением пространственных представлений. 

На достаточном уровне: 
На занятиях у детей может быть сформирован навык практического выполнения заданий, 

сформировано умение повторять и воспроизводить по подобию, по памяти схему действий, 
владеть обобщенными понятиями, закреплены определенные моторные навыки. Дети получат 
возможность освоить умение анализа алгоритма последовательных действий и ориентироваться в 
пространственных отношениях при выполнении различных видов деятельности, анализировать 
объекты, выделять главное, осуществлять синтез (целое из частей), проводить сравнение, 
классификацию по разным критериям, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
рассуждения об объекте. 

Требования к результатам освоения курса каждым обучающимся могут быть 
индивидуализированы в зависимости от структуры и тяжести имеющихся нарушений. 
Оценивание осуществляется на основании индивидуальных достижений обучающихся. 

Содержание курса с указанием форм организации занятий.  
 Работа по развитию мануальной деятельности у детей, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, должна проводиться с учетом специфики двигательных нарушений. 
Создание условий для освоения детьми различных технологий в работе с пластичными 
материалами для развития их мануальной деятельности предусматривает использование помощи и 
простых приспособлений. Учащиеся с НОДА помимо двигательных нарушений имеют 
недостаточность пространственного восприятия, зрительного внимания, памяти, зрительно-

моторной координации, затрудняющих формирование двигательных навыков рук, согласования 
взгляда и работы руки. Занятия должны включать в себя подготовительные упражнения, 
упражнения по развитию зрительно-моторной координации, обучение планированию и анализу. 
Программа предусматривает использование традиционных и нетрадиционных техник в лепке (из 
солѐного теста, глины, бумажной массы, пластилина) с использованием природного материала, 
различных декоративных элементов.  Формы проведения занятий различны. 
Предусмотрены как теоретические (рассказ педагога, показ педагогом способа действия, показ 
видеоматериалов, беседа с детьми, рассказы детей), так и практические занятия, проведения 
конкурсов работ учащихся, подготовка и проведение выставок детских работ, вручение готовых 
работ родителям в качестве подарков. 

Программой предусмотрены следующие виды занятий: лепка с натуры, лепка на тему, 
декоративная работа, лепка с элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте 
вокруг нас, составление макетов, натюрмортов, композиций. На практических занятиях 
необходимо каждый раз напоминать детям о технике безопасности. Наряду с основной формой 
проведения занятий необходимо проводить экскурсии в художественные, этнографический музеи, 
экскурсии по городу; использовать видеоматериалы о художественных музеях, выставках. Наряду 
с этим должна осуществляться связь с уроками: музыки, чтения, окружающего мира. 

Данная программа предусматривает занятия в малых группах (от 2 до 4 человек) в 
зависимости от возможностей ручной моторики детей. В ходе занятия дети могут быть находиться 
за индивидуальными партами или за одним общим столом. Рекомендуется проведение бинарных 
уроков с участием педагога и педагога АФК для дифференцированной работы с учетом 
индивидуальных особенностей детей.  

В учебном плане для занятий по  программе курса отводится  1 час в неделю (не менее 30 
недель). При необходимости содержание занятий дублируется в ходе индивидуальной 
коррекционной работы.  
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Примерное тематическое планирование для 5 класса 

 

       Тема занятия 

Краткое содержание занятия Кол. 
Час. 

Основные виды 
деятельности обучающихся 
на занятии 

Вводное занятие  Правила техники безопасности 
работы с инструментами и 
поделочными материалами. 

1 Участие в коллективном 
диалоге, подбор  картинок по 
теме, диалог в парах. 

Декоративное панно 
«Осень в лесу»  

Понятие «декоративное 
панно». Чтение текста: «Осень 
в лесу». Выбор картинок по 
теме. Выбор материала для 
изготовления отдельных 
объектов.  Выбор содержания 
коллективной работы. 
Отработка способов действия 
по созданию образа.    

2 Составление рассказа по 
теме: «Осенний пейзаж». 
Называние и описание 
признаков осени. Работа с 
материалами: пластилин, 
осенние листья деревьев, 
картон. Применение техники 
вырезания, разминания, 
сминания, складывания, 
обрезания, обрывания др. 

«Лепка лесных 
животных» 

Беседа учителя о лесных 
животных. Чтение текста: 
«Осень в лесу». Выбор 
картинок по теме. Выбор 
материала для изготовления 
отдельных объектов по 
образцу.  

2 Подбор предметных 
картинок, Рассказ по 
картинкам. Ролевая игра по 
теме. Выбор цветных 
кусочков пластилина. Лепка 
по образцу. Применение 
техники разминания, лепки 
шариков разного размера. 

 «Лесная полянка»  Выбор листьев, семян 
деревьев, кусочков мха. 
Групповая работа по 
формированию макета. 
Изготовление макета с 
использованием лесных 
животных, сделанных детьми. 

2 Подбор сюжетных картинок, 
составление рассказа по 
картинкам. Выбор места для 
животного каждым 
ребенком. Составление 
схемы расположения 
природного материала для 
украшения макета.  

Шариковая 
ватопластика «Зайка» 

 

Анализ предметной картинки. 
Описание зайца из текстов и 
сказок. Выбор материала, 
описание особенностей 
материалов. 

3 Участие в речевых ситуациях 
по теме, чтение рассказа и 
сказок, где есть персонаж 
зайца, ответы на вопросы. 
Установление 
последовательности в 
изготовлении изделия. 
Работа с картоном, ватой, 
гуашью. Применение 
техники скатывания шариков 
из ваты, вырезывание 
картона по контуру, 
приклеивание шариков. 
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Объѐмное изображение 
«Воробья» 

Анализ предметной картинки. 
Описание воробья из текстов и 
сказок. Описание цвета 
основы и макета изделия. 
Составление плана поэтапных 
действий по созданию 
объемной картинки. 

3 Подбор картинок, 
дифференциация цвета 
пластилина, подбор 
соответствия, выполнение 
моторных действий: 
разминание, катание шариков 
различного размера, техника 
размазывания пластилина 
основы картины . 

Поделка из природного 
материала 

Творческое занятие. Выбор 
образца из предложенных. 
Выбор природного материала 
для своего изделия 
(пластилин, ветки, шишки и 
желуди) 

2  Составление рассказа по 
картинке. Определение 
материала по описанию. 
Составление алгоритма 
действий. Выполнение 
индивидуальных работ. 

Знакомство с мелкой 
пластикой. 

Знакомство с мелкой 
пластикой. Примеры мелкой 
пластики из фарфора, дерева, 
глины, камня, металла. 

1  Слушание рассказа учителя. 
Составление рассказа. 
Определение материала по 
описанию.  

«Цветы на полосе» Рассматривание и описание 
натюрмортов с цветами. 
Способы изображения цветов. 
Изучение метода торцевания. 
Подготовительные 
упражнения для рук.  

2  Составление рассказа о 
любимых цветах картинке. 
Исключение лишних 
изображений с объяснением. 
Складывание бумаги 
методом торцевания.  

Мозаичная 
аппликация  на стекле  

Представления о 
нетрадиционной 
аппликативной технике – 

обратной мозаичной 
аппликации. Аппликация 
несколькими методами: с 
выкладыванием контура из 
жгутиков, мозаикой из 
пластилиновых шариков, 
живописным размазыванием 
пластилина, с обведенным 
перманентным маркером 
контуром и использованием 
мелкозернистого шарикового 
пластилина. 

4 Подбор предметных 
картинок, Рассказ по 
картинкам.  Выбор образца. 
Аппликация по образцу. 
Работа в парах или малых 
группах по созданию 
аппликации Применение 
выбранной техники  
мозаичной аппликации  на 
стекле. 

Изготовление подарка  Беседа о праздниках. 
Составление коллективного 
рассказа по вопросам: Зачем 
дарят подарки? Выбор 
материала для изготовления 
изделия (солѐное тесто, 
декор). 

3 Подбор сюжетных картинок. 
Ролевая игра по теме. 
Исключение лишних 
изображений с объяснением. 
Составление схемы изделия. 
Приготовление соленого 
теста, выполнение работы.    

Украшение буквы Алфавит. Буквы в различном 
изображении, зашумленные 
буквы. Выбор буквы для 
изделия (характеристика 
буквы и звука). Выбор цвета 

2 Узнавание букв в различном 
изображении. Выбор буквы 
для изделия. Выбор цвета 
пластилина и декора. 
Выполнение практической 
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буквы, передача настроения 
через цвет пластилина и 
декора. Способы  и 
последовательность создания 
образа буквы. 

работы. 

Веселые цифры Число и цифра. Цифры в 
различном изображении. 
Выбор цифры для изделия 

(характеристика частей). 
Выбор цвета цифры, передача 
настроения через цвет 
пластилина и декора. Способы  
и последовательность 
создания образа цифры. 

1 Узнавание цифры в 
различном изображении. 
Выбор цифры для изделия. 
Выбор цвета пластилина и 
декора. Выполнение 
практической работы. 

«Радуга» рисование 
пластилином.  

Рассматривание и описание 
радуги. Подготовительные 
упражнения для рук. 
Различные способы лепки – 

раскатывание, прищипывание, 
разглаживание, сплющивание 
и прочие.  

3 Выбор рисунка-основы, 
цветов для фона и будущего 
изображения. Перенесение 
выбранного эскиза на картон. 
Отделение кусочков 
небольшого размера и, в 
соответствии с задумкой, 
нанесение на основу.   

Свойства глины.  Повторение материала 2 
класса. Глина и ее свойства. 
Сравнение глины и песка. 
Эксперимент по созданию 
глины. Описание результатов. 

1   Слушание рассказа учителя. 
Сравнение глины и песка по 
вопросам учителя. 
Выполнение доступных 
действий по созданию глины. 

Лепка дымковской 
барышни. 

Знакомство с народными 
промыслами. Рассматривание 
дымковских игрушек. 
Элементы дымковской 
росписи. Приготовление 
глины. Способы сохранение 
глины от высыхания. Способы 
создания частей изделия. 

3 Рассматривание образца. 
Разделение куска глины на 5 
частей разного размера. 
Самый большой кусок - в 
лепешку и сворачивание в 
колокол- юбку. Далее по 
образцу туловище, голова, 
руки. Все части аккуратно 
соединяются и 
разглаживаются влажной 
салфеткой. Лепка украшений. 

Итоговое занятие Выставка работ 1 Обсуждение выставки 
детских работ. 

Всего  34  

 

Практический материал к программе  
Игры и упражнения, способствующие развитию умения различать виды и жанры искусства, 
выделять средства выразительности и чувствовать произведение. 
1.Упражнение «Этюды «Детям, средствами пластики предлагается придумать и изобразить 
образы: векового дуба, плакучей ивы, пальмы, гордой сосны, испуганной ѐлочки. 
Предложить составить диалог между предлагаемыми объектами. 
2. Придумай пейзаж – используя разноцветные ткани (времена года) 
3.Подбери цветовую палитру к предлагаемой картине, используя разноцветные полоски. 
4. «Волшебные линии» (радостные, озорные, строгие, злые, печальные) 
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Найти эти линии в скульптурных произведениях. 
5. «Отгадай по описанию». Найти скульптуру мелкой пластики по описанию. 
6. «Хлопаем в ладоши»- определить жанр живописи. 
7. «У природы нет плохой погоды» Из набора карточек с определениями (листопад, снегопад, 
молния, слякоть, гроза, дождик, ливень, мороз) Отобрать карточки, подходящие к заданному 
времени года. 
8. «Творческие группы» - педагог разрезает три открытки на несколько частей. Каждый ребѐнок, 
не глядя, берѐт часть открытки и образуют творческие группы, для того, чтобы создать целое. 
Игры и упражнения, способствующие обогащению сенсорного опыта. 
1.Игра: «Какая? Какой? Какое?»-передают из рук в руки объект и описывают его. 
2.Игра «На что похоже?»  -  Лист на птичий хвост; перо птицы на дерево и т. д. 
Обобщать наиболее удачные образы. 
3. «Цветы» - бросая мяч по кругу дети называют названия известных цветов. 
4. «Волшебный клубок» - бросаем клубок друг другу, наматывая нитку на палец и задавая другу 
вопрос по теме. В конце игры снимаем нитку в обратном порядке. 
5.Игра «Выдерни соломинку» - из кучки разноцветных соломинок аккуратно вытаскивать ту, 
которая привлекает по цвету (желтый- радость, голубой грусть и т. д.) 
Игры и упражнения из практического материала «Играть любят все!» Назаровой А. Г.-СПб 1994. 
Программа «Путешествие в мир искусства», Кожохина С. К. СФЕРА, Москва 2002. 
 

 2.2.14 Рабочая программа курса внеурочной деятельности ( курса коррекционно-

развивающей области) «ОСНОВЫ КОММУНИКАЦИИ» 

Пояснительная записка 

Целью курса является повышение социально-психологической компетентности учеников   
и развитие их способности эффективно взаимодействовать с окружающими.  

Задачами курса являются: 

1. Обучение детей пониманию себя и умению «быть в мире с собой». 
2. Развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи. 
3. Развитие интереса к окружающим людям и потребности в общении. 
4. Воспитание у обучающихся навыков взаимодействия с другими людьми на основе 

самопринятия, самораскрытия и принятия других. 
5. Формирование у обучающихся умений и навыков общения в различных жизненных 

ситуациях со сверстниками, педагогами, родителями и другими окружающими. 
6. Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного 

поведения и поступков окружающих людей. 
7. Повышение уровня самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. Формирование терпимости к мнению собеседника. 
 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные и метапредметные результаты освоения   курса отражают требования к 
формированию универсальных учебных действий, метапредметных умений в соответствии с  
примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 
образования обучающихся с НОДА. 

Личностные результаты связаны с формированием жизненных компетенций обучающихся. 
В результате обучения по программе коррекционного курса у обучающихся подкрепляется 

позитивное представление о себе и формируется позитивное представление о других людях; 
развивается готовность общаться, вступать в коммуникацию с окружающими. Дети приобретают 
навыки, умения и опыт, необходимые для общения и для адекватного поведения в обществе. На 
занятиях коррекционного курса обучающиеся научатся общаться с помощью различных 
коммуникативных средств, адекватно выражать свои эмоции и правильно понимать 
эмоциональные состояния других людей. Также дети приобретут опыт обобщения знаний, 
полученных в рамках различных учебных дисциплин. 
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В целом, в содержании программы представлены все виды универсальных учебных 
действий (коммуникативные, личностные, регулятивные и познавательные), учтена возрастная 
логика развития УУД; средства формирования УУД соотнесены с механизмами личностного и 
интеллектуального развития детей младшего школьного возраста, что в совокупности определяет 
педагогическую целесообразность ее использования в работе с младшими школьниками.  

Требования к результатам освоения курса каждым обучающимся могут быть 
индивидуализированы в зависимости от структуры и тяжести имеющихся нарушений. 
Оценивание осуществляется на основании индивидуальных достижений обучающихся. 
Содержание курса с указанием форм организации занятий 

Предлагаемая программа «Основы коммуникации» имеет социально-педагогическую 
направленность, ориентирована на развитие коммуникативных навыков  школьника и отвечает 
новому социальному запросу – общекультурное, личностное и познавательное развитие детей. 

Общение имеет огромное значение для общего психического развития ребенка, для 
развития его самооценки, для становления ребенка как личности. Умение продуктивно общаться 
является одним из критериев формирования у ребенка умения подчиняться общим правилам, 
ориентироваться на социальные нормы, при этом выражая себя социально допустимыми 
способами. 

В основе содержания программы лежат теоретические положения о роли общения в 
психическом и личностном развитии (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, Л. И. Божович, 
М. И. Лисина, Д. И. Фельдштейн, Ж. Пиаже и др.); о сензитивных периодах формирования 
навыков общения у детей (М. И. Лисина); о механизмах личностного развития детей дошкольного 
и младшего школьного возраста (Л. С. Выготский, Л. И. Божович и др.). 

У детей с детским церебральным параличом (ДЦП) функция общения формируется 
неравномерно, в отличие от традиционно развивающихся детей. Наиболее сформированными при 
ДЦП оказываются мотивы, формы и потребности общения. Значительно хуже развиты средства 
общения. Нарушения артикуляции и координации движений неблагоприятно сказываются на 
процессе общения. Нарушения движения осложняют развитие предметной деятельности и 
соответственно ситуативно-делового общения. Адекватное взаимодействие со сверстниками 
формируется с трудом, чрезмерно опекающие ребенка взрослые пытаются сразу перевести его с 
ситуативно-личностного общения на ситуативно-познавательное. Мотив общения младших 
школьников зачастую комбинированный, долго сохраняется ситуативно-личностный мотив, 
сопровождающийся низкой активностью в общении и эгоцентризмом. А другие мотивы – деловой 
и познавательный – могут добавляться к нему, но не становятся ведущими. 

По данным многих авторов, дети младшего школьного возраста с церебральным параличом 
демонстрируют фрустрированность, эмоционально-волевую неустойчивость, тревожность 
(Калижнюк Э. С., 1990; Мастюкова Е. М., Московкина А. Г., 2001; Мамайчук И. И., 2000). 
Формирование патологических свойств личности по дефицитарному типу связывают с 
воздействием социальных факторов, оказывающих психотравмирующее влияние: переживание 
недоброжелательного отношения сверстников, явления госпитализма, затруднения в процессе 
обучения из-за параличей и нарушений пространственной ориентировки; сенсорная депривация 
при часто сопутствующих нарушениях зрения и слуха; неправильное воспитание по типу 
гиперопеки, приводящее к формированию эгоцентричности, избалованности, застенчивости, 
эмоциональной незрелости и сложностям формирования межличностных отношений с 
окружающими (Сабунаева М. Л., 2006). 

Вместе с тем, необходимо помнить, что ребенок с особенностями остается ребенком, 
невзирая на имеющиеся у него физические, физиологические, психологические особенности. При 
поступлении в школу одним из окружающих «значимых других» для ребенка становится учитель. 
В человеческих общностях – в семье, в детском саду, в классе, в дружеском кругу, в различного 
рода формальных и неформальных объединениях – индивид проявляет себя как личность и 
предоставляет возможность оценить себя в системе отношений с другими. Процесс познания 
окружающей действительности и овладение человеческими способами деятельности есть процесс, 
первоначально возникающий в системе «взрослый – ребенок» (Шипицына Л. М., 2005).  
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Анализ содержания базовых основ содержания программы «Основы коммуникации» 
(авторы – Л. М. Щипицына, О. В. Защиринская, А. П. Воронова, Т. А. Нилова) позволил 
адаптировать программу к особым потребностям обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата младшего школьного возраста.  
Основные методы, используемые на занятиях. Диагностические методы: наблюдение, 

интервью (беседа), проективные. Методы обучения: рассматривание рисунков и фотографий; 
свободное и тематическое рисование; упражнения подражательно-исполнительского и 
творческого характера; театральные этюды; импровизации; моделирование и анализ заданных 
ситуаций; игры с правилами: сюжетно-ролевые, словесные, имитационные, музыкальные; 
творческие игры: сюжетно-ролевые, игры-драматизации; чтение и обсуждение художественных 
произведений; рассказ педагога и рассказы детей; сочинение историй; беседы, мини-конкурсы, 
дискуссии. Психокоррекционные методы: психогимнастика, тренинговые процедуры, ролевые 
игры, групповые дискуссии, арт-терапевтические приемы, библиотерапевтические методики, 
техники релаксации, дыхательные упражнения, упражнения на синхронизацию, упражнения на 
взаимодействие и др. 

Основное внимание уделяется развитию у младших школьников умений общаться и 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Каждое занятие в зависимости от его 
содержания и способов организации деятельности детей направлено не только на формирование 
знаний, умений и навыков, но и на развитие умений учиться, способности личности к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта.  

Основные формы организации коррекционных занятий: 
Упражнения в малых группах и парах, инсценирование реальной ситуации в конкретной 

обстановке, творческие работы и рисунки по заданным темам, знакомство со сказками и другими 
литературными и художественными произведениями и их обсуждение, ролевые игры, игровые 
тренинги, игровые занятия по темам. 

Программа курса включает в себя 5 основных разделов, направленных на формирование у 
обучающихся основ коммуникации и базовых навыков общения. 

Раздел1. Я сам 

Раздел 2. Взрослые и дети. 
Раздел 3. Моя семья. 
Раздел 4. Моя школа. 
Раздел 5. Мои друзья. 
Основное содержание коррекционного курса. 
Раздел 1. Я сам. Умение говорить о себе, разными способами выражать самого себя, 

рефлексировать свой опыт (сначала – локально, затем – все более и более дифференцированно) 
является важным этапом в формировании коммуникации с другими людьми. Занятия этого 
раздела направлены на формирование собственного «Я», чувства собственного достоинства и 
умения увидеть себя со стороны.  

Дети должны научиться ценить себя, осознавать свою ценность, правильно принимать 
похвалу и замечания, оценивать собственные поступки и чувства, правильно различать по 
выразительным средствам общения чувства других детей и взрослых. 

В результате полученных на занятиях знаний у детей вырабатываются навыки понимания 
своей индивидуальности, самостоятельности, умение ценить окружающих и выражать это 
словами и делами при общении. 

Самопознание невозможно без такого важного этапа, как управление собственным 
поведением на основе волевой регуляции. Саморегуляция возможна с использованием 
определенных технологий, помогающих справляться с ситуативно нежелательными эмоциями. 

Потребности человека как переживание нужды в чем-то хорошо изображаются детьми с 
помощью художественных средств, психогимнастических приемов. Дети могут приводить 
примеры того, в чем нуждаются сами, а также того, в чем могут нуждаться, испытывать 
потребности герои художественных произведений, мультфильмов и проч 
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Темы раздела коррекционного курса позволяют диагностировать интересы детей, научить 
их рассказывать о том, что им интересно и о том, чем они любят заниматься самостоятельно и 
вместе с родителями. Особую роль эти занятия могут играть в профилактике формирования 
выученной беспомощности. Для этого детей просят рассказать о том, что у них получается делать 
хорошо, а также о том, что им вообще нравиться делать, чем они любят заниматься. 

Возможно обсуждение того, что такое способность и какие способности бывают. Также 
полезно поговорить о том, что помогает проявлять какие-то способности, а что – мешает.  

Все занятия этого раздела призваны развивать умение фантазировать, понимать содержание 
волшебных сказок, составлять короткие рассказы о любимых героях. На занятиях в рамках 
данного раздела важно привлекать разные способы самовыражения: чтение, рисование, 
драматические инсценировки, др. 

Раздел 2. Взрослые и дети. 
Содержание данного раздела посвящено сопоставлению различных возрастных периодов и 

формированию адекватных представлений о поведении людей разных возрастных групп. Дети 
получат возможность почувствовать и рефлексировать особенности своего взаимодействия со 
сверстниками, с людьми старшего возраста и с теми, кто младше.  

На занятиях в рамках данного раздела дети смогут почувствовать и осознать преимущества 
и специфику детства; вспомнить себя в более маленьком возрасте; сравнить «возрастные 
приращения» - особенности того, что было, и того, что происходит на данном этапе возрастного 
развития. Кроме того, будут созданы условия для понимания того, что способы и средства 
общения со взрослыми могут и должны быть не такими, как при общении со сверстниками 

Раздел 3. Моя семья. 
Третий раздел программы посвящен семье и ее особенностям. Для детей будет важным 

понять, что семья состоит из людей, которые решают совместно многие важные задачи. Занятия 
позволят обратиться к опыту жизни разных членов семьи; к традициям семьи; к ее ресурсам. 
Разговор о семейных ролях поможет диагностировать специфику поло-ролевой и этнической 
идентификации в семье, существующие в семье гендерные стереотипы. На встречах в рамках 
этого раздела получится обсудить взаимоотношения с членами семьи разного возраста. 
Выполнение упражнений по теме раздела позволит осознать собственные трудности и паттерны, 
используемые при построении межличностных контактов с близкими людьми. Отдельно 
разбираются эффективные и неэффективные стратегии поведения в конфликте. 
Отдельной темой являются домашние питомцы. Идеи заботы о том, кто слабее, нуждается в 
защите станут важным этапом на пути становления самостоятельности ребенка, формирования его 
переживания причастности к происходящему в семье. 

Раздел 4. Моя школа. 
Школа - это, во-первых, физическое пространство, которое может восприниматься как 

ограничивающее или поддерживающее, более или менее доступное; а, во-вторых, это 
пространство общения и человеческих отношений.  

Школа как физическое пространство - это та предметная среда, которая окружает ребенка; 
которая способствует или препятствует удовлетворению его потребностей. Важно, чтобы дети 
знали и понимали специфику этой среды, ее возможности. Схема этого пространства должна 
обсуждаться и интериоризовываться детьми с тем, чтобы в будущем им было бы понятно, как 
вести себя в необычных ситуациях в этой среде. Также во многом предметно-пространственная 
среда школы, ее освоение может стать тренинговой, модельной ситуацией по формированию 
адекватного поведения в новых обстоятельствах, в новых физических (географических) условиях. 

Школа как пространство межличностного общения также представляет особый ресурс для 
обучающихся. На занятиях в рамках данного раздела дети познакомятся с основными приемами 
построения межличностных отношений со взрослыми, не относящимися к близкому семейному 
окружению, - учителями, воспитателями, специалистами службы сопровождения; а также - с 
одноклассниками, детьми другого возраста (более старшими и более младшими), обучающимися в 
школе. Формы и виды общения, основные закономерности межличностной и групповой 
коммуникации, разные ситуации и контексты общения, закономерные механизмы построения 
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общения - важные аспекты социализации детей. На занятиях в доступной для детей форме 
рассматриваются проблемы и барьеры коммуникации, а также ресурсы общения. 

На тематических встречах будут рассматриваться варианты негативных переживаний, 
возникающих в школе; изучаться способы преодоления образовательного (информационного) 
стресса, школьной тревожности, социальных страхов - страха отвечать перед аудиторией, страха 
получить негативную оценку и проч Будут созданы условия для выработки способов совладания с 
ситуацией экспертизы (или экзамена). Дети освоят способы самопомощи и релаксации с целью 
снижения влияния негативного стресса; правила безопасного и социально приемлемого поведения 
в школьной среде; узнают, какие меры и как следует принимать в случае нарушения безопасности. 
В контексте проблемы безопасности разбираются ситуации доверительного настроя в общении - 

когда это необходимо, возможно, а когда - неуместно или даже опасно. Слова благодарности, 
активно осваиваемые ребенком в этом возрасте, могут свидетельствовать об адекватности 
процесса социализации, адаптации и межличностного взаимодействия. Уделяется внимание 
синтонии, синхронности и эмпатии в общении. Отдельно разбираются эффективные и 
неэффективные стратегии поведения в конфликте. 
Раздел 5. Мои друзья. 

В данном разделе планируется освещать вопросы межличностных взаимоотношений с теми 
людьми, которых в младшем школьном возрасте можно считать друзьями. Будут обсуждаться 
вопросы о том, какое поведение может демонстрировать друг, а какое поведение не является 
дружелюбным и дружеским. В ходе встреч будут последовательно обсуждаться вопросы о том, 
чем и как могут помочь друг другу люди, находящиеся в дружеских отношениях. Выработка 
приемов эффективного межличностного взаимодействия позволит обогатить репертуар социально 
приемлемых форм поведения младших школьников. 

На примере ситуации принятия гостей будут рассмотрены способы взаимодействия с 
друзьями, сверстниками, детьми разных возрастов. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы, а также с определением основных видов деятельности обучающихся на занятии 
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Что я знаю о себе 
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Деятельность, направленная на рефлексию 
актуального опыта; игровая деятельность 
различной направленности; слушание 
объяснения учителя; участие в групповой 
дискуссии; выполнение диагностических 
процедур; игровая деятельность (игры на 
синхронизацию, сплочение); при 
необходимости – виды деятельности, 
способствующие снятию эмоционального 
напряжения и поддержанию благоприятной 
групповой атмосферы. 
Выполнение психогимнастических 
упражнений; наблюдение; чтение; 
рисование; выполнение упражнений на 
релаксацию; говорение в рамках групповой 
дискуссии и при рефлексии собственного 
актуального состояния;  
релаксацию; говорение в рамках групповой 
дискуссии и при рефлексии собственного 
актуального состояния. 

Легко ли быть 
одному? 

2 

 Уметь владеть собой: 
учимся расслабляться 

1 

 Мой любимый герой 1 

 «Кто ничего не 
изучает, тот вечно 
хнычет и скучает» 

1 



  

145 

 

 

Взрослые и 
дети. 

Когда я был 
маленьким... 
 

1 Выполнение психогимнастических 
упражнений; слушание объяснения 
учителя; игровая деятельность различной 
направленности; чтение художественных 
текстов; рисование; говорение в рамках 
групповой дискуссии и при рефлексии 
собственного актуального состояния; при 
необходимости – виды деятельности, 
способствующие снятию эмоционального 
напряжения и поддержанию благоприятной 
групповой атмосферы. 
Деятельность, направленная на рефлексию 
актуального опыта; игровая деятельность 
различной направленности; выполнение 
диагностических процедур; тренинговые 
упражнения. 

Остров детства. 
 

1 

Урок мудрости: 
взаимоотношения со 
старшими. 
 

1 

 Что такое хорошо и 
что такое плохо. 

1 

Моя семья. Кто входит в мою 
семью.  

2 Деятельность, направленная на рефлексию 
актуального опыта; игровая деятельность 
различной направленности; выполнение 
диагностических процедур; при 
необходимости – виды деятельности, 
способствующие снятию эмоционального 
напряжения и поддержанию благоприятной 
групповой атмосферы. 

Мои мама и папа. 2 

Братья и сестры. 1 

"Бабушка рядышком 
с дедушкой". 

1 

"Моя семья и другие 
звери": домашние 
питомцы 

1 

Моя школа Я и мой класс 2 Выполнение психогимнастических 
упражнений; слушание объяснения 
учителя; игровая деятельность различной 
направленности; чтение художественных 
текстов; рисование; говорение в рамках 
групповой дискуссии и при рефлексии 
собственного актуального состояния; при 
необходимости – виды деятельности, 
способствующие снятию эмоционального 
напряжения и поддержанию благоприятной 
групповой атмосферы. 

Деятельность, направленная на 
рефлексию актуального опыта; игровая 
деятельность различной направленности; 
выполнение диагностических процедур; 
тренинговые упражнения. 

Я и мои учителя. 2 

Мое любимое место в 
школе. 

2 

Не бояться 
выступать: секреты 
успешных ответов на 
уроках. 
 

1 

Контрольная работа - 
это страшно? 

 

1 

Мои друзья Мир сверстников. 2 Выполнение психогимнастических 
упражнений; слушание объяснения 
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Мой день 
рождения. Как 
принимать гостей. 

1 учителя; игровая деятельность различной 
направленности; чтение художественных 
текстов; рисование; говорение в рамках 
групповой дискуссии и при рефлексии 
собственного актуального состояния; при 
необходимости – виды деятельности, 
способствующие снятию эмоционального 
напряжения и поддержанию благоприятной 
групповой атмосферы. 

Деятельность, направленная на 

рефлексию актуального опыта; игровая 
деятельность различной направленности; 
выполнение диагностических процедур; 
тренинговые упражнения. 

Что такое дружба. 2 

Мой лучший друг. 
 

1 

Когда друг в беде… 1 

 Обобщающий урок 1 Деятельность, направленная на рефлексию 
актуального опыта 

 Общее количество 
часов 

34  

 

Рекомендуемая литература для использования в подготовке к занятиям: 
1. Бабенкова Р.Д. Обучение технике письма учащихся с церебральным параличом.-М.,1977. 
2. Верхлин, В.Н. Комплекс упражнений для детей с ДЦП / В.Н. Верхлин // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. – 2004. – № 4. – С. 68-71. 

3. Гусейнова А.А., Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Детский церебральный паралич: 
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками. – М., 2008. 

4. Ипполитова, М. В. Воспитание детей с церебральным параличом в семье [Текст]: книга для 
родителей /М.В. Ипполитова, Р.Д. Бабенкова, Е.М. Мастюкова. --2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Просвещение, 1993. –  52 с.: ил. 

5. Кроткова, А.В. Социальное развитие и воспитание дошкольников с церебральным параличом 
[Текст]: учебно-методическое пособие/А.В. Кроткова. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 144 с. – 

(Учебное пособие). 
6. Левченко, И.Ю. Детский церебральный паралич: Коррекционно-развивающая работа с 

дошкольниками [Текст]/ И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько, А.А. Гусейнова. – М.: Книголюб, 
2008. – 176 с. 

7. Основы коммуникации. Программа развития личности ребенка, навыков общения со 
взрослыми и сверстниками [Текст] / Л.М. Шипицына, А.П. Воронова, О.В. Защиринская, Т.Н. 
Нилова. – СПб.: Образование, 1995. – 191 с. 

8. Левченко И.Ю., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. ФГОС обучающихся с ОВЗ: обучение детей 
и подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата. – Москва, НКЦ – 2018. 

9. Симонова Т.Н., Симонов В.Г. Развитие и коррекция моторики у детей с церебральным 
параличом. – Астрахань, 2007. 

10. Смирнова, И.А. Специальное образование дошкольников с ДЦП [Текст]: учебно-методическое 
пособие/ И.А. Смирнова. – СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2003. – 160 с. 
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2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся соответствует ООП ООО Школы. 
 2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни соответствует ООП ООО Школы. 

2.5.   Программа коррекционно – развивающей работы (вариант 6.1.) 

2.5.1.  Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования (АООП ООО) обучающихся с нарушениями опорно – двигательного аппарата, 
учитывающей их особые образовательные потребности.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
нарушениями опорно – двигательного аппарата определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации и абилитации 
инвалида.  

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная 
для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 

Влияние нарушений опорно – двигательного аппарата на психофизическое развитие 
обучающихся (интеллектуальное, речевое), формирование личности, социальную адаптацию, 
предполагает обязательную реализацию ПКР в ходе всего образовательного процесса в системе 
учебной и внеурочной деятельности при реализации специальных условий обучения на основе 
индивидуально – дифференцированного подхода, в том числе, при проведении специальных 
(коррекционно - развивающих) занятий.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 
нарушениями опорно – двигательного аппарата, региональной специфики и возможностей 
образовательной организации.  

При проектировании ПКР учитывается, что контингент обучающихся с нарушениями 
опорно – двигательного аппарата, получающих образование на основе АООП ООО (вариант 
1/6.1), неоднороден по своим образовательным потребностям, организации начального общего 
образования, в том числе, особенностям проведения и результатам коррекционно – развивающей 
работы. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 
уровнями образования (начальным, средним), учитывает региональную специфику и возможности 
образовательной организации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на период получения основного общего 
образования и включает следующие разделы: целевой, содержательный, организационный.  

В целевом разделе определяются: 

цель и задачи реализации ПКР  
принципы реализации ПКР,  
планируемые результаты коррекционной работы. 
В содержательном разделе представлены: 
направления коррекционно – развивающей работы;  
содержание работы по каждому направлению, включая требования к разработке и 

реализации Индивидуального плана коррекционно – развивающей работы (ИПКР) каждого 
обучающегося, к разработке и реализации рабочих программ  специальных коррекционно – 

развивающих занятий (в соответствии с Индивидуальным планом коррекционно - развивающей 
работы обучающегося). 

Организационный раздел содержит: 
описание системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
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поддержки обучающихся с нарушениями опорно – двигательного аппарата. 
2.5.2. Целевой раздел  

Цель Программы коррекционной работы 
 - определение комплексной системы психолого-

медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата для успешного освоения адаптированной основной образовательной 
программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 
отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности 
ребенка.  

Задачи Программы коррекционной работы2
:  

выявление в ходе комплексного психолого-педагогического обследования особых 
образовательных потребностей обучающихся с нарушениями опорно – двигательного аппарата, 

получающих образование на основе АООП ООО (вариант 1/6.1), их индивидуальных 
особенностей; 

определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 
образования на основе АООП ООО (вариант 1/6.1) в соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающихся с нарушениями опорно – двигательного аппарата, их 
индивидуальных особенностей (с учетом рекомендациями ПМПК, ИПР, психолого-

педагогического консилиума (ППк) образовательной организации); 
разработка и реализация Индивидуального плана коррекционно-развивающей работы 

каждого обучающегося с учетом рекомендаций ПМПК и ИПР, а также ППк по результатам 
комплексного психолого-педагогического обследования; 

оказание психолого-педагогической помощи в процессе формирования личностных 
качеств, жизненных компетенций обучающихся с учетом выявленных индивидуальных 
особенностей;  

выявление трудностей обучающихся и оказание специализированной психолого – 

педагогической помощи в достижении планируемых результатов обучения;  
разработка и реализация индивидуально-ориентированных коррекционно – развивающих 

занятий в системе внеурочной деятельности с учетом особенностей и возможностей развития 
обучающихся, в достижении планируемых результатов основного общего образования в целом;  

выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в определенных видах 
учебной и внеурочной деятельности; создание условий, способствующих наиболее полноценному 
их развитию.  

разработка и реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся;  

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся;  

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 
(законными представителями) обучающихся.  

Принципы проектирования и реализации Программы коррекционно – развивающей 
работы включают: 

принцип системности, базирующийся на единстве процессов диагностики, обучения и 
коррекции нарушений развития обучающихся с нарушениями опорно – двигательного аппарата;  

комплексный психолого-медико-педагогический характер сопровождения каждого 
обучающегося при взаимодействии всех специалистов образовательной организации (учителей-

дефектологов, учителей – предметников, педагога – психолога и социального педагога, 
воспитателей, тьюторов, врачей и др.) и родителей (законных представителей), при 
необходимости, при привлечении специалистов других организаций (на основе сетевого 
взаимодействия); 

соблюдение интересов обучающихся в качественном образовании, наиболее полноценном 

 
2
 Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское и др.). 
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личностном развитии;  
обеспечение подготовленности обучающихся к адаптации и интеграции в обществе на 

основе реализации принятых социокультурных норм и правил, в том числе, развитие жизненных 
компетенций при межличностном взаимодействии в разных видах деятельности (в образовательной 
организации, семье и в широком социуме) со сверстниками, детьми разного возраста и взрослыми, 
включая слышащих людей и лиц с нарушениями слуха,  при использовании средств 
межличностного общения с учетом коммуникативной ситуации, достижения взаимного понимания 
партнерами;  

создание в образовательной организации условий, учитывающих особые образовательные 
потребности обучающихся с нарушениями опорно – двигательного аппарата, получающими 
образование на основе АООП ООО (вариант 6.1); 

активизация развития учебно-познавательной деятельности, самостоятельности 
обучающихся при решении учебных и жизненных задач, расширение их познавательных 
интересов;  

учѐт психологических и социальных факторов в формировании личности; содействие 
созданию комфортной психологической и социальной ситуации развития и обучения в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями каждого обучающегося, их 
особыми образовательными потребностями; приобщение детей к здоровому образу жизни. 
 

2.5.3.Планируемые результаты коррекционной работы 

Раздел «Планируемые результаты реализации Программы коррекционной работы» 
включает:  

описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств 
личности, жизненных компетенций, способности к социальной адаптации и интеграции в 
обществе; овладение универсальными учебными действиями (личностными. познавательными, 
коммуникативными, регулятивными); достижение планируемых предметных результатов; 
достижение планируемых результатов специальных коррекционно - развивающих занятий по 
Программе коррекционной работы; кроме этого, описываются результаты ПКР с обучающимися, 
имеющими особые способности (одаренность) в определенных видах учебной и внеурочной 
деятельности;  

анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации для дальнейшего обучения.  
Планируемые результаты коррекционной работы носят индивидуально - 

дифференцированный характер. Достижения каждого обучающегося рассматриваются с учетом 
его предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с достижениями других 
обучающихся класса. 

Промежуточная аттестация достижения обучающимися 5 -ых классов планируемых 
результатов Программы коррекционной работы предполагает проведение: 

комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся при переходе на 
ступень основного общего образования (в начале обучения в пятом классе) или при поступлении в 
образовательную организацию, а также не реже одного раза в полугодие3

; 

систематических педагогических наблюдений (в учебной и внеурочной деятельности);  
мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания (проводится при 

переходе на ступень основного общего образования (в начале обучения в пятом классе) или при 
поступлении в образовательную организацию, а также не реже одного раза в полугодие); 

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся  педагогических работников, 
родителей (их законных представителей), общественности (проводится при переходе на ступень 
основного общего образования (в начале обучения в пятом классе) или при поступлении в 
образовательную организацию, а также не реже одного раза в полугодие).  

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов Программы 

 
3
 Невыполнение ИПКР в течение полугодия должно стать предметом обсуждения  на психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации. 
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коррекционной работы проводится  следующими педагогическими работниками: педагогом - 

психологом, социальным педагогом, учителем – дефектологом, тьютором, учителями – 

предметниками, классными руководителями и др.  
В процессе изучения результатов ПКР используются современные диагностические 

методики и материалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим работником 
образовательной организации в соответствии с его функциональными обязанностями, а также 
портфолио достижений обучающегося. 

При оценивании результатов коррекционной работы используется  накопительная оценка 
(на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, оценка на основе его портфолио 
достижений, а также оценка в соответствии с критериями, определенными в каждой методике 
психолого–педагогического обследования. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов Программы 
коррекционной работы принимает психолого – педагогических консилиум образовательной 
организации на основе анализа материалов комплексного изучения каждого обучающегося, 
разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 
 

2.5.4.Содержательный раздел 

Направления Программы коррекционной работы включают:   
1. диагностическое,  
2. коррекционно-развивающее,  
3. консультативное,  
4. информационно-просветительское.  
Эти направления раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации.  
Содержание Программы коррекционной работы определяются с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР каждого обучающегося  на основе решения психолого – педагогического консилиума 
образовательной организации, базирующегося на результатах комплексного психолого – 

педагогического обследования детей. 
Содержание психолого - педагогического сопровождения обучающихся в соответствии с 

направлениями Программы коррекционной работы включает:  
2.5.4.1.Диагностическое направление: 
проведение комплексного психолого - педагогического обследования обучающихся при 

переходе на ступень основного общего образования (в начале учебного года) или при поступлении 
в образовательную организацию с целью выявления их особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей;  

проведение систематического мониторинга  (текущий и промежуточный контроль) 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы, в 
том числе, ПКР; 

проведение систематического мониторинга социальной ситуации и условий семейного 
воспитания.   

Диагностическое направление реализуется педагогом – психологом, социальным 
педагогом, учителем – дефектологом, учителями – предметниками, тьютором и другими 
педагогическими работниками.  

Комплексное психолого - педагогическое обследование включает:  
изучение индивидуальных особенностей личности обучающегося, резервов ее развития, в 

том числе, самооценки личности с учетом собственных возможностей, способностей и 
ограничений; познавательных возможностей и интересов обучающихся с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата, резервов их развития; стремления детей к личностному саморазвитию, 
осуществлению межличностного взаимодействия в коллективе сверстников (в процессе учебной и 
внеурочной деятельности), а также с детьми разного возраста и взрослыми в образовательной 
организации и вне ее на основе взаимного уважения, толерантности, соблюдения социально 
значимых  нравственно – этических норм; сформированности оценочного отношения к своему 
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поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других, готовности прийти на помощь, 
проявить внимание и доброжелательность; готовности к участию в жизни семьи, образовательной 
организации, города; мотивации к активной учебно-познавательной деятельности, к здоровому 
образу жизни и др.; интересов обучающихся в связи с профоориентационной работой;  

изучение овладения обучающимися  универсальными учебными действиями;  
выявление достижения обучающимися предметных результатов обучения, причин 

возникновения  у них трудностей в обучении и развитии;  
выявление особых способностей (одаренности) в определенных  видах учебной и 

внеурочной деятельности и др.  
Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы, социальной 
ситуации и условий семейного воспитания обсуждаются и утверждаются на заседании ППк 
образовательной организации, отражаются в соответствующих рекомендациях, в том числе, при 
необходимости, в консультировании обучающегося в других организациях образования и 
здравоохранения.  

На основе полученных результатов комплексного обследования для каждого обучающегося 
разрабатывается Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы, который учитывает 
рекомендации ПМПК и ИПРА, утверждается  ППк образовательной организации. 
 

2. 5.4.2.Коррекционно – развивающая работа. 
Коррекционно – развивающая работа в системе реализации АООП ООО (вариант 1/6.1) 

базируется на разработке следующей учебно-методической документации:   
индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы, разработанных для каждого 

обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  
рабочих программах учебных предметов и планов каждого урока, проектируемых на основе 

личностно – ориентированного и индивидуально – дифференцированного подхода с учетом 
особенностей каждого обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

рабочих программах специальных занятий по «Программе коррекционной работы», 
включенных во внеурочную деятельность (по решению школьного психолого-педагогического 
консилиума на основе Индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с каждым 
обучающимся) и направленных на  обеспечение наиболее полноценного развития детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, их социальную адаптацию, преодоление 
трудностей в достижении планируемых результатов обучения;  

планах работы педагога – психолога, социального педагога, тьютора и др., проектируемых 
с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально – 

дифференцированного подхода. 
При разработке «Индивидуального плана коррекционно – развивающей работы с 

обучающимся ___класса  ___ (ф.и.о.)» указываются направления, содержание, организация и 
планируемые результаты коррекционно-развивающей работы.  

Индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы обучающихся обсуждаются на 
заседании психолого-педагогического консилиума образовательной организации и утверждаются 
его руководителем. 

Направления коррекционно-развивающей работы Индивидуального плана обучающегося, в 
зависимости от его индивидуальных особенностей, могут включать: 

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

развитие личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 
самостоятельности, личностной автономии;  

формирование способов регуляции поведения;  
развитие форм и навыков межличностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  
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развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 
самоопределения;  

совершенствование навыков получения и использования информации (в том числе, на 
основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях;  

социально-педагогическую защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах;  

преодоление существенных трудностей в овладении предметными компетенциями, 
универсальными учебными действиями.  

Указанные направления ПКР реализуются педагогом – психологом, социальным педагогом, 
учителем – дефектологом, тьютором, учителями – предметниками и другими педагогическими 
работниками. 

С учетом направлений коррекционно-развивающей работы определяются содержание 
обучения и его организационные формы (индивидуальные занятия, парами, малыми группами и 
др. с указанием фамилий обучающихся, участвующих в групповых занятиях),  а также 
педагогические работники, реализующие данное содержание, планируемые результаты 
коррекционной работы4

.  

Примерная форма индивидуального плана коррекционно-развивающей работы: 
Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы 

 с обучающимся ___класса  ___ (ф.и.о.) 
Возраст обучающегося ________ 

 

Направления 
коррекционно– 

развивающей 
работы 

Содержание 
коррекционно 
–развивающей 

работы 

Должность,  
Ф. И.О. педагогического 

работника, 
реализующего данное 
направление работы 

Организационные 
формы 

коррекционно–
развивающей 

работы5
 

Планируемые 
результаты 

коррекционно– 

развивающей 
работы 

Диагностическая 
работа 

    

Коррекционная 
работа 

    

Специальные коррекционные занятия, определенные в Индивидуальном плане 
коррекционно-развивающей работы каждого обучающегося, утвержденного руководителем 
психолого-педагогического консилиума образовательной организации, могут проводить педагог  - 

психолог, социальный педагог, учитель - предметник, учитель - дефектолог, тьютор или другие 
педагогические работники в зависимости от задач и рекомендуемого содержания.  

Специальные занятия по «Программе коррекционной работы» могут проводиться  
индивидуально, парами  или малыми группами.  

Направления и формы организации занятий (индивидуально, парами, малыми группами) 
могут изменяться по решению психолого-педагогического консилиума образовательной 
организации, в том числе, в течение учебного года, с учетом результатов мониторинга достижения 
каждым обучающимся планируемых результатов Индивидуальной программы коррекционно-

развивающей работы. 
При составлении расписания рекомендуется равномерное распределение  специальных 

занятий в процессе внеурочной деятельности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата в течение учебной недели; примерная продолжительность одного занятия – 30 минут. 

 
4
 Например, направление работы – коррекционно – развивающая работа; содержание работы - преодоление 

существенных трудностей в овладении математикой (указываются разделы и темы данной учебной дисциплины);  
учитель –математики ____ (ФИО);  коррекционно –развивающая работа проводится один раз в неделю по 30 мин.; 
занятия проводятся парами ( с обучающимся ___ (ФИО.);  планируемые результаты.  
5
 При проведении занятий парами, малыми группами указываются фамилии других обучающихся с нарушениями 

слуха, в них участвующие (например, занятия проводиться совместно с обучающимся Ф.И.) 
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Рабочие программы коррекционно-развивающих занятий  разрабатывают педагогические 
работники, участвующие в их проведении.  

Рабочие программы коррекционно-развивающих занятий включает следующие разделы:  
1. Пояснительная записка. 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы 

Описание места коррекционно – развивающих занятий в учебном плане 

Содержание учебного предмета 

Организационные формы проведения занятий 

Специальные условия реализации дисциплины 

2. Планируемые результаты обучения: 
Личностные результаты 

Метапредметные результаты 

Предметные результаты 

3. Примерное тематическое планирование обучения. 
В разделе тематическое планирование указываются разделы календарно–тематического плана, 
направления (разделы работы), темы, примерный материал, примерное количество часов, 
характеристика деятельности обучающихся  

4. Оценивание планируемых результатов обучения  
Стартовая диагностика (входное оценивание) – описание методик обследования, анализа и оценки 
полученных результатов. 
Текущий учет достижения планируемых результатов  –  проводится  на каждом занятии. 
Мониторинг достижения планируемых результатов в конце каждого полугодия - описание 
методик обследования, анализа и оценки полученных результатов. 

1. Консультативная работа. 
Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого-

педагогического сопровождения обучающихся и их семей по вопросам образования и 
социализации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, повышение уровня 
родительской компетентности и активизацию роли родителей в воспитании и обучении ребенка.  

Консультативная работа включает: 
выработку совместных рекомендаций специалистами, работающими в образовательной 

организации, и родителями (законными представителями) по реализации основных направлений 
коррекционно-развивающей работы с каждым обучающимся, выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов образования и др.;  
оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-развивающей работы во 
внешкольное время.  

В консультативной работе принимают участие все педагогические работники 
образовательной организации. Рекомендуется составление совместного плана и отчета по 
консультативной работе, проводимой  специалистами образовательной организации (на четверть 
или полугодие). Примерная форма плана консультативной работы: 

Направление 
консультативно

й работы 

Цель и задача 
консультативно

й работы 

Форма 
проведения 

консультативно
й работы 

Сроки 
проведени

я 

Ф.И.О., 
должность 

педагогическог
о работника 

образовательно
й организации 

Примечани
е 

      

2. Информационно-просветительская работа. 
Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, связанным 

с особыми образовательными потребностями детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, обеспечению наиболее полноценного образования и развития, созданию необходимых 
условий для социальной адаптации и интеграции в обществе, их правам и обязанностям и др.  
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Информационно-просветительская работа может проводиться с обучающимися и их 
родителями (законными представителями), с педагогическими и другими работниками 
образовательных или иных организаций, включая организации дополнительного и 
профессионального образования, социальной сферы, здравоохранения, правопорядка 
представителями общественности и др.  

Рекомендуется составление совместного плана и отчета по информационно – 

просветительской работе, проводимой  специалистами образовательной организации (на четверть 
или полугодие). 
Примерная форма плана информационно – просветительской работы: 

Направление 
информационно 

– 

просветительско
й работы 

Цель и задачи  
информационно

– 

просветительско
й работы 

Форма 
проведения 

информационно
– 

просветительско
й работы 

Сроки 
проведени

я 

Ф.И.О., 
должность 

педагогическог
о работника 

образовательно
й организации 

Примечани
е 

      

 

2.5.5.Организационный раздел 

Организационный раздел содержит описание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата.  

ПКР может быть поэтапно разработана рабочей группой образовательной организации, в 
которую входят педагог - психолог, социальный педагог, учитель - дефектолог, учителя -

предметники, тьютор и другие педагогические работники.  
На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав классов, их особые образовательные потребности; 
изучаются результаты обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата на ступени 
начального общего образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 
рекомендаций по обучению детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, организация и механизм реализации Программы 
коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной 
работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 
содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 
программах.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, возможна ее 
доработка; проводится обсуждение хода реализации ПКР на психолого-педагогическом 
консилиуме образовательной организации, методических объединениях педагогических 
работников; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 
комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Одним из условий комплексного сопровождения обучающихся является тесное 
взаимодействие педагогических работников и других специалистов образовательной организации, 
представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую стратегическую 
направленность коррекционно-развивающей работы, реализующийся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, которую осуществляют педагогические работники, а 
также медицинские работники образовательной организации, специалисты  организаций 
дополнительного образования, социальной защиты, здравоохранения и др., общественных 
институтов.  
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Механизм реализации Программы коррекционной работы раскрывается в учебном плане, 
во взаимосвязи ПКР, Индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы и рабочих 
программах специальных занятий, во взаимодействии внутри образовательной организации, в 
сетевом взаимодействии с образовательными организациями в многофункциональном комплексе. 
Взаимодействие специалистов предполагает комплексность в определении и решении проблем 
обучающегося, предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; составление 
комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 
деятельности образовательной организации: на уроках и в процессе внеурочной деятельности. На 
каждом уроке учитель-предметник проектирует содержание учебного материала и адаптирует его 
с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, использует специальные методы и приемы обучения. На уроках 
планируются и решаются коррекционно-развивающие задачи.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 
проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов 
параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормативно 
развивающихся сверстников, рекомендуемому обучающимся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с учетом их особых образовательных потребностей.  
Коррекционно-развивающая направленность образовательного процесса реализуется и в 

процессе внеурочной деятельности, в том числе, при проведении специальных занятий 
специалистами  - учителем-дефектологом, педагогом-психологом и др., по индивидуально 
ориентированным программам.  При проектировании и проведении занятий учитывается 
возможность их организации индивидуально, парами, малыми группами при комплектовании из 
обучающихся одного класса, а также параллели классов6

.  

При организации дополнительного образования на основе адаптированных программ 
разной направленности (художественно-эстетической, оздоровительной и др.) осуществляется 
коррекционно-развивающая работа с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, их индивидуальных особенностей.  

В процессе внеурочной деятельности обогащается социальная практика обучающихся, 
расширяется их взаимодействие с детьми разного возраста и взрослыми в различных видах 
деятельности.  

В образовательной организации, с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, педагогическими работниками 
совместно с детьми и их родителями (законными представителями) могут быть разработаны 
индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата может осуществляться  при дистанционной 
поддержке, а также поддержке тьютора образовательной организации.  

2.5.5.1.Программа психологического сопровождения обучающихся  
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (первый год обучения в 
основной школе, вариант 6.1) 

Необходимость психологического сопровождения обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата обусловлена: 
выраженными астеническими проявлениями, замедленным темпом усвоения знаний, 

двигательными нарушениями, парциальными нарушениями отдельных психических функций, 
затрудняющими обучение; 
 
6
 В Приложении 1 представлен шаблон Рабочей программы коррекционно – развивающих занятий.  
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особенностями личностного развития, обусловленными внешними проявлениями 
заболевания и социальной депривацией, затрудняющими адаптацию в образовательной 
организации; 

особенностями воспитания по типу гиперопеки, а иногда по типу эмоционального 
отвержения; 

особенностями профессиональных намерений; 
проблемами межличностных отношений. 
Основной целью психологического сопровождения обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата является – коррекция и профилактика когнитивных и личностных 
нарушений.  

Задачи психологического сопровождения обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 
психологическое изучение когнитивных процессов, особенностей личности, 

межличностных отношений; 
психологическая коррекция и профилактика нарушений когнитивных процессов; 
психологическая коррекция и профилактика нарушений негативных особенностей 

личности; 
участие в профориентационной работе; 
психологическое  консультирование участников образовательного процесса; 
психологическая помощь семье обучающегося с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 
Содержание психологического сопровождения обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 
Данная Программа включает в себя следующие направления: 
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по сопровождению  в условиях образовательной  организации. 

В задачи психолого-педагогического изучения детей с двигательными нарушениями входит 
выявление особенностей развития познавательной деятельности с оценкой потенциальных 
возможностей интеллектуального развития и определения основных направлений коррекционно-

педагогического воздействия. С этой целью изучается состояние сенсорных функций /зрительного 
и слухового восприятия/, понимание речи, исследуются особенности мышления, эмоционально-

волевой сферы и психической деятельности ребенка.  При изучении когнитивных процессов 
обращается внимание на обследование гнозиса и праксиса. Изучение гнозиса - зрительного 
предметного гнозиса, реалистических, контурных, стилизованных, наложенных друг на друга, 
"зашумленных" изображений); буквенно- цифрового гнозиса (в том числе сенсибилизированные  
цветового гнозиса; узнавания лиц; пальцевого гнозиса; стереогноза (определение формы реальных 
предметов; дифференцировка предметов по форме, величине, толщине; определение фактуры 
материала); пространственного гнозиса (ориентировка в сторонах собственного тела и сидящего 
напротив; дифференцировка пространственных понятий; память на соотношение предметов в 
пространстве; оценка положения стрелок на часах; анализ координат на географической карте). 
Изучение праксиса - оптико-кинестетической организации движений; пальцевого праксиса, 

конструктивного праксиса (проба Кооса, складывание фигур из спичек, рисование домика, лица, 
фигуры человека, мысленное переворачивание фигур). Исследование гнозиса и праксиса  
рекомендуется осуществлять по общепринятым тестам нейропсихологической методики. 
Исследование умственной работоспособности может проводиться с помощью методики 
сортировки цветных фигур по М.Когану (В.М.Коган, Э.А.Коробкова; С.Я.Рубинштейн). 
Исследование памяти, может проводиться по методикам: заучивание 10 слов (А.Р.Лурия) и 
опосредованное запоминание (А.И.Леонтьев, С.Я.Рубинштейн), пиктограмма. Исследование 
мышления, может проводиться с применением методик "Классифкация" (Б.В.Зейгарник; 
Я.Рубинштейн) и "Установление последовательности событий" (А.Р.Лурия; С.Я.Рубинштейн), 
«Исключение 4-го лишнего предмета» (Б.В.Зейгарник; Я.Рубинштейн). 
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Во всех случаях наряду с выявлением наиболее нарушенных систем определяются 
максимально сохранные системы, с опорой на которые строятся психологическое сопровождение 
обучающихся первого года обучения в основной школе с НОДА. Это связано с тем, что у детей с 
тяжелой двигательной патологией системы зрительного, слухового и кинестетического 
восприятия, а также речевая функция могут неравномерно участвовать в развитии познавательной 
деятельности. Выявление наиболее сохранных структур и опора на них в процессе сопровождения 
приводит к наиболее эффективной психической реабилитации. 

Оценка результатов психолого-педагогического обследования проводится на основе 
качественного анализа особенностей психической деятельности с определением структуры 
когнитивного нарушения в сочетании с функциональными возможностями ребенка 
/двигательными, сенсорными, речевыми/ и с его хронологическим возрастом. При этом большое 
значение придается фактору обучаемости ребенка, т.е. учитываются время, необходимое для 
овладения теми или иными навыками, количество упражнений при этом, восприимчивость к 
помощи, способность к логическому переносу, к ассоциативной деятельности и самостоятельному 
решению. 

Большое значение имеет наличие общей двигательной активности, стремление к 
максимальному использованию имеющихся двигательных возможностей, настойчивость в 
овладении двигательными навыками, стремление к самостоятельным действиям. 

После проведенного обследования составляется заключение, где отмечаются особенности 
познавательной деятельности, развитие речи, а именно, что ребенок знает, что может делать сам, 
какие формы деятельности превалируют (конструирование, игра, рассматривание, беседа и т.д.). 
Изучаются особенности психической деятельности, мышления, эмоционально-волевой сферы, 
объем внимания и его устойчивость, тормозимость, импульсивность и инертность психической 
деятельности, активность и самостоятельность, настойчивость в действиях, ведущая 
направленность интересов. Указывается степень влияния этих факторов на характер 
мыслительных процессов. 

При обследовании детей с двигательными нарушениями целесообразно придерживаться 
следующей схемы: 

Схема диагностического изучения обучающегося с  нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

Нарушения двигательной сферы: 
Удерживает вертикальное положение (сидя; стоя) 
Передвигается (в коляске; с костылями; с опорой на трость; самостоятельно в пределах 

посещения; самостоятельно на значительные расстояния) 
Ведущая рука (правая; левая) 
Развитие манипулятивной функции (резко ограничена; частично ограничена; не 

ограничена) 
Участие пораженной руки в игре и процессах самообслуживания (функция пораженной 

руки отсутствует; пораженная рука выполняет поддерживающую роль; пораженная рука 
принимает участие в выполнении простых двигательных актов; пораженная рука принимает 
участие в выполнении сложных двигательных актов). 

Нарушения зрения (близорукость, аномалии рефракции, косоглазие, нистагм, 
ограничение взора вверх, ограничение полей зрения). 

Нарушения слуха (степени снижения слуха). 
Нарушения зрения и слуха выявляются на основании медицинской документации для учета 

их влияния на когнитивные процессы. 
Уровень развития навыков самообслуживания: 
Навыки личной гигиены: умывание, чистка зубов, расчесывание волос (не владеет, 

частично владеет; полностью владеет). 
Самообслуживание в одевании и раздевании: раздевание (не владеет;  частично владеет; 

полностью владеет); одевание (не одевается; одевается с помощью; одевается сам, кроме 
застегивания пуговиц и шнуровки обуви; одевается полностью). 
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Самообслуживание при приеме пищи (не ест сам; сам ест твердую пищу; сам пьет из 
кружки; сам ест ложкой; полностью пользуется столовыми приборами). 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся  с нарушениями опорно-двигательного аппарата в условиях 
образовательной организации способствует формированию универсальных учебных действий у 
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

На основании анализа результатов диагностики особенностей развития, психолог 
определяет потребность обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 
психокоррекционной работе по совершенствованию когнитивных процессов. Для обучающихся по 
варианту 6.1 такими нарушениями являются истощаемость психических процессов, колебания 
умственной работоспособности и внимания. Эти нарушения проявляются постоянно, носят 
стойкий характер, отражают физическое и психическое состояние обучающегося с. 
Диагностировав эти особенности, психолог разрабатывает рекомендации для учителя, который 
учитывает данные состояния в учебном процессе. Реже встречаются нарушения пространственно-

временных представлений, наглядно-действенного мышления. В этих случаях психолог 
разрабатывает программу коррекционной работы. Содержание программы, сроки ее реализации, 
результаты ее освоения определяются индивидуально. 

Особенности личностного развития обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата обусловлены двумя основными факторами: переживанием своего состояния в связи с 
имеющимися двигательными нарушениями; особенностями семейного воспитания по типу 
гиперопеки, реже – эмоционального отвержения больного ребенка. Психолог, диагностировав 
высокий уровень тревожности, низкую или компенсаторно-завышенную самооценку, высокий 
уровень невропатизации, риск декомпенсации акцентуации характера и (или) другие негативные 
личностные проявления, разрабатывает программу коррекционной работы для обучающихся, 
определяет формы и сроки ее реализации, планирует результаты освоения программы.           

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся. 

Важным направлением деятельности психолога является психологическое  
консультирование участников образовательного процесса – обучающихся, учителей, тьюторов, 
родителей и др. Это консультирование осуществляется по итогам диагностического этапа. 
Участникам образовательного процесса предоставляются сведения об индивидуальных 
особенностях обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и даются 
рекомендации. Рекомендации направлены на учет выявленных особенностей в образовательном 
процессе, профилактику и коррекцию нарушений. Особую значимость эти рекомендации имеют 
для учителей, так как учителя часто не знают особенностей развития детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, не владеют приемами коррекционной работы.  

Для профилактики нарушений внимания и работоспособности необходимо: 
дозирование интеллектуальной нагрузки (объем учебного материала должен быть сокращен 

на треть от обычного объема);  
сокращение или деление количество уроков на периоды с организацией отдыха между 

ними; планирование смены видов деятельности с целью профилактики утомляемости; 
планирование во время уроков двигательных разминок и специальных релаксационных 

упражнения; применение на уроках специальных методики и приемы предъявления материала с 
учетом характера нарушения или заболевания. 

Основными направлениями в работе психолога с семьей ребенка с нарушениями опорно-

двигательного аппарата являются: 
гармонизация семейных взаимоотношений; 
установление правильных детско-родительских отношений; 
помощь в адекватной оценке физических и психологических возможностей ребенка; 
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обучение элементарным методам психологической коррекции (аутогенная тренировка, 
элементы игротерапии, сказкотерапии, игровые занятия по развитию психических функций и т.п.). 

Приоритетность тех или иных направлений в работе определяется после исследования 
семьи, бесед с родителями и ребенком, психодиагностических исследований. Соответственно, 
сама работа может строиться в моделях психологического консультирования, психологической 
коррекции и психотерапии (хотя надо заметить, что такое разделение весьма относительно). 

Конкретные формы работы зависят от задач, стоящих перед психологом, и его 
профессиональной подготовки. Это могут быть родительские клубы, систематические групповые 
занятия, индивидуальная работа с матерью или отцом, поведенческий тренинг, групповые 
дискуссии, игры, драматизации, родительские сочинения. Конкретные приемы коррекционной 
работы, представлены в исследовании В.В. Ткачевой и И.Ю. Левченко. 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 
со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. В ходе 
информационно-просветительской работе психолог обращает особое внимание 
профориентационной работе с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Профориентационную работу с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 
ходе психологического сопровождения необходимо осуществлять с начала обучения в основной 
школе. Конкретное содержание работы зависит от многих факторов и определяется по 
результатам диагностики. Основной задачей психолога в структуре этой работы является 
коррекция неадекватных профессиональных намерений, которые отмечаются у большинства 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и препятствуют, в будущем, 
правильному профессиональному выбору. 

Система работы  предусматривает два этапа. 
На подготовительном этапе решаются две задачи: 
исследование профессиональных интересов и намерений ученика, его личностных 

особенностей и специфики познавательной деятельности; 
определение актуальных и потенциальных функциональных возможностей, клинических 

показаний и противопоказаний в отношении возможных профессий. 
На этом этапе создается примерный перечень профессий, рекомендованных каждому 

обучающемуся с учетом его профессиональных склонностей и функциональных возможностей. 
Предварительный этап, как правило, выявляет следующие типичные ситуации. Наиболее 

неблагоприятная для проведения коррекции ситуация характеризуется выбором профессий, 
совершенно неадекватных возможностям ученика. Характерно, что чаще такие выборы делают 
подростки с выраженными двигательными нарушениями, ограниченным запасом сведений об 
окружающем мире и требованиях, предъявляемых средой; они часто выбирают романтические" 
профессии - шофера, летчика, геолога. Свойственный этим больным инфантилизм, а также 
дефицит информации об окружающем мире затрудняют коррекционную работу. 

Вторая ситуация характеризуется также неадекватным профессиональным выбором, но 
профессиональные интересы и намерения ученика таковы, что позволяют найти оптимальный 
вариант решения. Так, например, многие обучающиеся с тяжелой двигательной патологией 
высказывают заинтересованность гуманитарным областям, хотят быть  учителями гуманитарных 
предметов (как уже отмечалось, они вообще предпочитают профессии "человек - человек"). 
Препятствием к осуществлению такого намерения могут являться не только двигательные и 
речевые нарушения, но и особенности личности. Эта категория подростков с чертами 
сензитивности  хорошо поддается коррекционной работе, и довольно легко удается добиться 
перестройки намерений: учитель истории - музейный работник архива; преподаватель литературы 
(для обучающегося с выраженным двигательными нарушениями) - корректор, переводчик, т.е. 
профессии, в которых возможен надомный труд. 

Третья ситуация характеризуется наличием профессионального выбора, сделанного не 
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самим обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а при подавляющем участии 
родителей. Часто этот выбор несоответствиям личностным особенностям, ни интересам, ни 
интеллектуальным возможностям подростка. Родители в основном учитывают лишь двигательные 
ограничения и ориентируют ребенка на профессии интеллектуального труда. В этой ситуации 
особенностью психокоррекционной работы является обязательное участие в ней родителей. 

В ходе профориентационной работы  хорошо зарекомендовали себя два приема: сочинения 
"Мой характер и моя будущая профессия", "Почему я хочу стать..." и т.п. с последующим их 
обсуждением, а также анализ конкретных жизненных ситуаций, связанных с трудовой 
деятельностью в различных коллективах (учитель в детском коллективе; в коллективе, где все 
здоровы; в коллективе, где не принимают человека с физическим недостатком и др.).  
Профориентационная работа психолога с обучающимися обязательно должна сочетаться с 
работой с родителями по оптимизации родительских позиций в отношении профессионального 
будущего их детей. 

Психологическое сопровождение организуются в соответствии с рекомендацией 

психолого-медико-педагогической комиссии или психоло-педагогического консилиума 
образовательной организации. Содержание и срок реализации психологического сопровождения 
зависят от индивидуальных особенностей, обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и тяжести проявлений личностной декомпенсации. 
Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы: 

- адаптация обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата к среде 
образовательной организации; 

- динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития обучающегося с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; 

- нормализация родительско-детских отношений, как коррекция недостатков семейного 
воспитания. 

Методы оценки эффективности реализации программы: экспериментально-

психологические исследования, тестирования, опросы, анкетирования. 
Специальные условия реализации программы. 
Кадровые условия: психолог должен иметь высшее психологическое образование и 

повышение квалификации в области изучения обучения и воспитания лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (не менее 144 часов). 
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2.5.5.2.Программа логопедической работы с обучающимися  
с нарушениями опорно-двигательного аппарата(первый год обучения в 
основной школе, вариант 6.1) 

Необходимость логопедической работы с обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата обусловлена тем, что:  
У большинства обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

отмечаются дизартрические (речедвигательные) нарушения различной степени тяжести (чаще 
стертая дизартрия); они обуславливают недостаточную разборчивость речи, что может 
приводить к коммуникативным затруднениям.  

У многих обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата наблюдается 
недоразвитие устной речи (общее недоразвитие речи III уровня речевого развития), имеют 
место недостатки связной речи.  

Часто у обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата отмечаются 
дислексия и дисграфия, они испытывают трудности в овладении навыками чтения и письма.  

У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата не наблюдается четкой 
взаимосвязи между тяжестью двигательных, психических и речевых нарушений.  

Основная цель логопедической работы с обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата – выявление и преодоление нарушений речевого развития, а также 
дальнейшее развитие устной и письменной речи, совершенствование коммуникации 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата для успешного усвоения 
академического компонента образовательной программы.  

В структуре программы коррекционно-логопедической работы в варианте 6.1. (основное 
образование) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата выделяются 
следующие задачи:  

Развитие коммуникативных навыков. 
Формирование новых форм общения, соответствующих среднему школьному возрасту. 

Развитие и тренировка различных коммуникативных умений.  
Формирование умения решать актуальные образовательные и житейские задачи, 

используя различные виды коммуникации как средства достижения цели.  

Развитие вербальной (устной) коммуникации. Развитие способности к словесному 
самовыражению на актуальном уровне, соответствующем возрасту и развитию ребѐнка.  

Коррекция нарушений речи. 
Развитие лексико-грамматических навыков экспрессивной речи и коррекция ее 

нарушений. Развитие связной речи.  
Улучшение общей разборчивости речевого высказывания для того, чтобы обеспечить 

обучающемуся лучшее понимание его речи окружающими.  
Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков речи.  
Нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата. Развитие 

артикуляционной моторики (в более тяжелых случаях – уменьшение степени проявления 
двигательных дефектов речевого аппарата – спастического пареза, гиперкинезов, атаксии).  

Развитие речевого дыхания, голоса и просодики. Формирование силы, 
продолжительности, звонкости, управляемости голоса в речевом потоке. Формирование 
синхронности речевого дыхания, голоса и артикуляции.  

Развитие фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза. Развитие умения 
дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

Коррекция нарушений чтения и письма. 
Развитие способности к осмысленному чтению и письму.  
Развитие умения сознательно, правильно читать и осмысленно воспринимать 

прочитанное.  
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Развитие умения анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом и 
синтаксическом уровне.  

Развитие зрительно-пространственных функций и коррекция их нарушений.  
Совершенствование двигательного навыка письма. Развитие динамических моторных 

функций.  
В содержание профессиональной деятельности логопеда входит диагностическая, 

коррекционно-развивающая, организационно-методическая, консультативно-просветительская 
работа.  

Диагностическое направление логопедической работы включает в себя углубленное 
изучение ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата, выявление индивидуальных 
особенностей речевого развития. Первичное логопедическое обследование позволяет судить об 
уровне речевого развития ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата, о 
сформированности коммуникативных навыков. Оно позволяет сформулировать основные 
направления, содержание и методы коррекционно-логопедической работы с обучающимися с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. В процессе осуществления логопедической 
помощи ребенку предусматривается промежуточное логопедическое обследование, 
позволяющее скорректировать имеющуюся индивидуально-ориентированную программу 
коррекционно-логопедического воздействия и акцентировать внимание на наиболее стойких 
проблемах речевого развития ребенка (как в устной, так и в письменной речи). Итоговая 
диагностика должна представлять собой углубленное логопедическое обследование, 
охватывающее все компоненты речевой системы и выявляющее их сформированность. 
Логопеду в каждом случае очень важно выявить ведущую структуру и механизм нарушения для 
разработки дифференцированных коррекционно-логопедических мероприятий.  

Коррекционно-развивающее направление логопедической работы включает в себя 
реализацию коррекционно-развивающих программ с учетом возраста и особенностей развития 
обучающихся, структуры речевого дефекта. Содержание коррекционно-логопедических занятий 
определяется логопедом в зависимости от структуры речевых и двигательных нарушений 
каждого обучающегося.  

В содержание данного направления входят следующие аспекты: 
– выбор оптимальных для развития ребенка с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата методик и приемов логопедической работы в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями;  

– организация и проведение индивидуальных и групповых занятия по коррекции 
нарушений устной и письменной речи, а также развитию коммуникативных навыков детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Особенностью логопедической работы является строгое соблюдение ортопедического 
режима во время проведения логопедических занятий. Логопед должен постоянно следит за 
осанкой ребенка, правильным положением конечностей. При возникновении нежелательных 
патологических двигательных реакций логопед способствует их преодолению путем пассивно-

активных движений.  
При проведении коррекционно-логопедических занятий необходима широкая опора на 

все анализаторные системы (слуховую, зрительную, кинестетическую), способствующие 
развитию межанализаторных связей. Это особенно важно в работе над коррекцией нарушений 
звукопроизношения, которая обязательно проводится перед зеркалом.  

Наибольшую специфику имеет логопедическая работа по формированию 
звукопроизношения и коррекции нарушений произносительной стороны речи у детей с 
церебральным параличом. При развитии произносительной стороны речи используются 
дифференцированный логопедический массаж (расслабляющий и стимулирующий), пассивная 
и активная артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, голосовые упражнения. При 
проведении дыхательной гимнастики предусматривается включение упражнений, построенных 
на сочетании движений туловища и конечностей с произнесением звуков. Комплексы этих 
упражнений подбираются индивидуально в зависимости от двигательных и речевых 
возможностей детей. Голосовые упражнения направлены на формирование у детей 
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произвольного изменения силы, тембра голоса, длительности звучания, тренировку голоса в 
произнесении различного речевого материала. 

Организационно-методическое направление работы логопеда заключается в разработке 
индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих программ, подборе 
дидактических и методических материалов, а также ведении документации.  

На протяжении учебного года (с сентября по июнь включительно) логопед ведет 
следующую документацию:  

журнал регистрации обследованных детей;  
речевая карта на каждого ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

имеющего речевые нарушения;  
перспективный план работы с ребенком (на месяц, четверть, год);  
индивидуальные тетради на каждого ребенка;  
дневник наблюдений за речевой динамикой детей;  
журнал посещаемости логопедических индивидуальных и групповых занятий;  
план консультативно-методической работы с учителями;  
план работы с родителями;  
годовой отчет о результатах работы.  
Логопед готовит необходимые для занятий дидактические и методические пособия и 

применяет эти пособия с учетом речевых, двигательных и познавательных возможностей детей, 
обращая особое внимание на нарушения зрительно-моторной координации и пространственные 
нарушения. 

Консультативно-просветительское направление работы включает:  
индивидуальное и групповое консультирование семьи по вопросам речевого развития и 

коммуникации детей, формирования психолого-педагогической компетентности родителей (или 
законных представителей), задействованных в инклюзивном процессе, по вопросам онтогенеза 
устной и письменной речи, проявлений нарушений речевой системы, подбора простейших 
приемов логопедической работы по коррекции речевых нарушений у детей;  

консультирование педагогов и других участников образовательного процесса по 
вопросам речевого онтогенеза и дизонтогенеза, создания речевой развивающей среды, 
возникающим проблемам, связанным обучением ребенка с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата в процессе реализации инклюзивной практики.  

Логопед дает рекомендации по включению коррекционных компонентов в различные 
формы образовательного процесса. 

Планируемые результаты реализации программы логопедической работы:  
Адаптация обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата к условиям 

образовательной организации и усвоение им программы основного образования.  
Нормализация речевых возможностей детей (преодоление нарушений речевого развития) 

или уменьшение степени выраженности речевых нарушений.  
Овладение родным (русским) языком.  
Планируемые результаты реализации программы коррекционно-логопедической работы 

должны уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и 
возможностей обучающихся.  

Специальные условия реализации программы:  
Кадровые условия: Логопед должен иметь высшее дефектологическое образование по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по профилю «Логопедия» и 
пройти курсы повышения квалификации в области комплексной психолого-медико-

педагогической помощи лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  
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3.Организационный  раздел. 
3.1.Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к  учебному плану     основного   общего образования  обучающихся  

по АООП ООО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 
  5 класс    

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Джарлинская ООШ»» на 2020-2021 учебный год для детей с  НОДА, обучающихся по 
адаптированной образовательной программе составлен  в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в области образования и формируются в 
соответствии с:   

  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (далее - ФГОС ООО); 

   Примерной основной образовательной программой основного общего образования 
(далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 
04.02.2020)); 

   Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Проектом примерных адаптированных образовательных программ основного общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (первый год обучения в 
основной школе) разработанные Минпросвещения России (письмо от 30.08.2019 № ТС – 

2053/07). 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"(утв.постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189); 

 Постановлением от 10 июля 2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

  Приказом  Министерства образования Оренбургской области от 23.08.2020 №  01-21/978 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области, 
реализующих   основные  общеобразовательные программы в 2020-2021учебном году». 

 Уставом МБОУ « Джарлинская ООШ». 
  Основной образовательной программой основного общего образования  МБОУ 

«Джарлинская ООШ на 2018 – 2023 г.г.» (утверждена  приказом по школе № 86  от 
30.05.2018 г.) 

  Адаптированной основной общеобразовательной программой  основного общего 

образования  для обучающихся МБОУ «Джарлинская ООШ» с  НОДА ( вариант 6.1) 
(утверждена  приказом по школе № 113 от 31.08.2020 г.) 

 Программой развития МБОУ «Джарлинская ООШ» 

 

Данный учебный план является частью адаптированной основной общеобразовательной 
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программы для обучающихся   с  НОДА ( вариант 6.1).  
   Познавательное развитие обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

обучающихся по АООП (вариант 6.1.), на данном возрастном этапе характеризуется: 
недостаточным запасом знаний и представлений об окружающем мире; нарушением 
умственной работоспособности, истощаемостью психических процессов; недостаточным 
уровнем развития внимания; снижением объема запоминания и воспроизведения, 
кратковременным характером памяти. 

 У данной категории обучающихся на данном возрастном этапе при выявляется 
парциальная недостаточность таких высших психических функций как зрительно-моторное 
восприятие, конструктивный праксис, стереогноз. Наблюдается повышенная истощаемость 
психических процессов и др., что указывает на трудности компенсации этих нарушений в ходе 
начального образования и негативно влияет на дальнейшее обучение. 

Данный учебный план предусматривает использование надомной формы обучения. 
Индивидуальный учебный план ориентирован на достижение основной цели: 

достижение обучающимся  максимально возможной самостоятельности и независимой жизни 
как высокого качества социализации и предпосылки для самореализации. 

Обучение детей производится на дому по индивидуальному учебному плану по 
расписанию, составленному индивидуально для каждого  обучающегося с учетом особенностей 
их заболеваний и согласованному с родителями (законными представителями)обучающегося. 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 
самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 
работника, под его руководством, в том числе с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому определяется в 
соответствии с рабочей программой по учебному предмету и направлено на полное освоение 
образовательной программы   основного общего  образования, на усвоение межпредметных 
связей. 

В случае необходимости во время, отведенное на самостоятельную работу, 
обучающийся на дому может посещать занятия в школе с целью расширения и углубления 
практических знаний и умений по каждому учебному предмету учебного плана (по 
согласованию с родителями (законными представителями) 

Учебный план рассчитан на 10 часов очного обучения и 19 часов  самостоятельного  

изучения и направлен на реализацию целей и задач программ  основного общего образования 
для детей с нарушениями опорно- двигательного аппарата (далее - НОДА) (вариант 6.1): 

•  обеспечение выполнения требований ФГОС  ООО; 

•  достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося   школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие 
личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости; создание 
образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и 
самореализующейся личности; 

•  качественное образование через индивидуализацию образовательного процесса; 
интеграцию детей с ОВЗ в общество, их социальную адаптацию; 

•  формирование личностных характеристик выпускника. 

 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определен в соответствии с 
действующими санитарными нормами.   

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на минимизацию негативного 
влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с НОДА на освоение ими 
АООП ООО, осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом их особых образовательных 
потребностей.  
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Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 
при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 
занятиях во внеурочное время, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 
развития обучающихся с  НОДА и оказывается помощь в освоении нового учебного материала 
на уроке и в освоении АООП ООО в целом. На индивидуальные коррекционные занятия 
отводится до 30 мин.  Коррекционно - развивающие занятия проводятся в рамках штатного 
расписания работы учителя,   педагога- психолога 

 Приоритетными направлениями коррекционно-развивающей работы являются: 
-  укрепление и охрана здоровья, физическое развития детей и подростков; 
-  формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения, 

коммуникативных умений,   гигиенических навыков; 
-  включение учащихся в домашний, хозяйственный, прикладной труд; 
-  расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

общежития. 

В 5-ом классе по АООП  в коррекционно-развивающей области выделены  
следующие коррекционно-развивающие занятия: 

  Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку, математике, литературе, 
истории, биологии – 0,5 часа с целью коррекции пробелов общего развития, восполнения 
возникающих пробелов в знаниях по учебному предмету, пропедевтики изучения сложных 
разделов учебной программы, овладения орфографическими, каллиграфическими навыками. 

  Коррекционно-развивающие занятия с психологом – 1 час с целью 
коррекции основных психологических функций, преодоление или ослабление проблем 
в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 
отношений. 

Коррекционно - развивающие занятия проводятся в рамках штатного расписания работы 
учителя - предметника,   педагога- психолога, классного руководителя. 
 

  Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное). Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора   
спектра занятий, направленных на их развитие.   
План внеурочной деятельности в 5-ом классе по АООП обучающихся с НОДА (вариант 6.1) на 
2020-2021 учебный год 

Направления 
внеурочной 

деятельности * 

Формы 

организации 

Название Кол-во 
часов в 
неделю 

Коррекционно-

развивающая 
область (вариант 
6.1) 

Индивидуальные занятия Коррекционно -развивающие 
занятия по русскому языку 

0,5 

Индивидуальные занятия Коррекционно -развивающие 
занятия по  математике 

0,5 

Индивидуальные занятия Коррекционно -развивающие 
занятия с психологом 

1 

Индивидуальные занятия Коррекционно -развивающие 
занятия по  биологии 

0,5 

Индивидуальные занятия 
математике 

Коррекционно -развивающие 
занятия по   истории 

0,5 

Индивидуальные занятия Коррекционно -развивающие 
занятия по   обществознанию 

0,5 

Индивидуальные занятия Коррекционно -развивающие 
занятия по    английскому языку 

0,5 
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 Курс внеурочной 
деятельности 

Развитие мануальной деятельности 1 

 Курс внеурочной 
деятельности 

Основы коммуникации 1 

* План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО вариант 6.1 (кроме коррекционно развивающей 
области) соответствуют ООП ООО школы.

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся.   Формы  и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 
ежегодно педагогическим Советом   МБОУ « Джарлинская ООШ»  в соответствии Положением 
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ « 
Джарлинская ООШ».  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 
оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения 
Промежуточная аттестация проводится в 5  классе по всем предметам Федерального 
компонента учебного плана в конце учебного года. Сроки проведения промежуточной 
аттестации утверждаются приказом директора МБОУ « Джарлинская ООШ». 

 

Формы проведения годовой промежуточной аттестации 

на 2020-2021 учебный год. 
 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

 

5кл. 
Русский язык  Контрольная работа 

Литература Тестовая работа 

Иностранный язык Контрольная  работа  
Математика Контрольная  работа 

История  Контрольная  работа 

Биология Контрольная  работа 

География Контрольная  работа 

 Музыка   Контрольная  работа 

ИЗО Тестовая  работа 

Технология Защита проекта 

 Основы духовно – нравственной 
культуры народов России  

 Контрольная  работа 

 

 

Индивидуальный   учебный  план     обучающихся по  адаптированной основной 
общеобразовательной программе   основного общего образования обучающихся с  НОДА 

(вариант 6.1)  на  2020-2021 учебный год  5 класс    
 

 Предметные области Учебные 
предметы/ 
Классы 

5 класс 

 Очное 
обучение 

Часы 
самостоятельной 
работы 
обучающегося 
на дому 

ИТОГО 

Обязательная часть    

Русский язык и литература Русский язык 2 3 5 

Литература 1 2 3 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

1 2 3 

Второй 
иностранный язык 
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Математика и информатика Математика 2 3 5 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика    

Основы духовно – 

нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно – 

нравственной 
культуры народов 
России 

0,5 0,5 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 0,5 1,5 2 

Обществознание       

География 0,5 0,5 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     

Химия    

Биология 0,5 0,5 1 

Искусство Музыка 0,5 0,5 1 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 1 

Технология Технология 0,5 1,5 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

    

Физическая 
культура 

0,5 2, 5 3 

Итого  10  18 28  

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

      

Коррекционно-развивающие занятия   1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка   10 19 29 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-

развивающие занятия 

 Индивидуальные 
занятия с  педагогом- 

психологом 

1  1 

Курс внеурочной 
деятельности 

Развитие мануальной 
деятельности 

1  1 

Курс внеурочной 
деятельности 

Основы 
коммуникации 

1  1 

Коррекционно-

развивающие занятия, 
восполнения возникающих 
пробелов в знаниях по 
учебному предмету 

Индивидуальные 
занятия с учителями 
-предметниками 

3  3 

     

 

  

3.2.План внеурочной деятельности 

   План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения АООП  основного  общего образования и обеспечивает реализацию 
индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 
родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность для обучающихся  5 класса организуется в объеме до 10 часов 

в неделю по следующим направлениям: 
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•  спортивно-оздоровительное 

•  общекультурное 

•  общеинтеллектуальное 

•  духовно-нравственное 

•  социальное. 
План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО вариант 6.1 (кроме 

коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП ООО школы. 
Для обучающихся с НОДА обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. 
Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

АООП ООО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые 
на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 
деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. Содержание 
коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций ТПМПК, ИПРА. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 
область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно - 

развивающую область, ООП ООО определяет Школа. 
Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 
Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям (включая 

коррекционно-развивающую область) с указанием формы организации, названия, количества 
часов на каждый класс на текущий учебный год в Приложении 4. 

3.3.Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП 
ООО школы. 

3.4.Система условий реализации АООП ООО 

Нормативные условия 

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Разработана и реализуется мониторинг  метапредметных универсальных учебных 
действий (УУД) на уровне носновногоо общего образования (данную работу проводит педагог- 

психолог совместно с учителями  ). 
Разработаны и реализуются рабочие программы на ступень обучения по учебным 

предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области. 

Организационно-содержательные условия 

В рамках ШМО учителей   на заседаниях рассматриваются различные вопросы 
реализации АООП ООО (вариант 6.1), работа по самообразованию педагогов планируется с 
учетом необходимости реализации коррекционной направленности учебно-воспитательного 
процесса. 

Проводятся школьные семинары для учителей начальных классов, в рамках которых 
учителя дают открытие уроки по разным учебным предметам с использованием личностно-

ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, ИКТ 
технологий. 

Формируется электронная база методических материалов, виртуальный методический 
кабинет с рабочими программами на ступень обучения и календарно-тематическим 
планированием по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам 
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коррекционно-развивающей области. 
Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Данная 

модель наиболее соответствует возможностям школы: в ее реализации могут принимать 
участие все педагогические работники учреждения (учителя, учитель-дефектолог, учителя- 

логопеды, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель и др.), происходит оптимизация 
внутренних ресурсов школы. 

Кадровые условия 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам и 
квалификационной категории. Непрерывность профессионального развития педагогических 
работников обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 
образовательных программ по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в 3 
года. Школа имеет возможность на уровне муниципалитета получать методическую и 
информационную поддержку по вопросам реализации АОП ООО. 
  В реализации АОП ООО задействовано  1 административный работник ,4  педагогических 
работников  
За последние 3 года педагогические работники прошли повышение квалификации в рамках  
семинаров, проводимых методической службой школы , на курсах повышения  
квалификации.  

Педагогические  работники    МБОУ «Джарлинская ООШ» имеют базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и  один раз в три года проходят курсы 
повышения квалификации. 
Ежегодно педагоги школы участвуют в различных семинарах по инклюзивному образованию 
на уровне района. 

Материально-технического условия 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 
материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 
физического и (или) психического развития в здание и помещения Школы, организацию их 
пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также 
позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы. 

Материально -технические условия -общие характеристики инфраструктуры, включая 
параметры информационно-образовательной среды образовательной организации.  
Материально -техническое обеспечение школьного образования обучающихся с НОДА должно  
отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в  
структуре материально -технического обеспечения процесса образования должна быть 
отражена специфика требований к: 
организации пространства, в котором обучается учащийся с НОДА; 
 организации временного режима обучения; 
техническим средствам комфортного доступа обучающихся с НОДА к образованию; 
техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные инструменты 
обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей; 
обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 
специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим  
материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения, 
отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с НОДА. 

  Помещения школы, включая санузлы,  не позволяют ребенку с НОДА  
беспрепятственно передвигаться.  Необходимо  установить пандусы, поручни, широкие дверные 
проѐмы.   

 Обеспечение условий безопасности. 
В здании школы для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется: информационные 

стенды в вестибюлях школы ППД и профилактике ДТП, противопожарной безопасности, 
автоматическая пожарная сигнализация. В школе установлена система предупреждения о пожаре. 
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Периодически проверяются средства пожаротушения, уточняются схемы эвакуации из школы в 
случае ЧС. В течение учебного года проводятся тренировки по эвакуации учащихся в случае 
возникновения ЧС (пожара, террористического акта и др.).  Для соблюдения мер пожарной и 
электробезопасности с учителями и учащимися проводится инструктаж в соответствии с планом по 
ТБ 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно -правовую базу 
образования обучающихся с НОДА и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. В ОУ созданы условия для функционирования современной 
информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающих 
достижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы. 

 Информационно-образовательная среда ОУ обеспечивает возможность осуществлять в 
электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 
планирование образовательного процесса; 
размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе –работ 
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов; 
фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения АООП ООО обучающихся с 
НОДА; 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное 
посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 
образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 
контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 
взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление в 
сфере образования и с другими образовательными организациями. 
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 
информационных и коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих. Функционирование информационной образовательной среды должно 
соответствовать законодательству Российской Федерации. 
Для обучающихся с НОДА предусматривается определенная форма и доля социальной и 
образовательной интеграции. Это требует координации действий, обязательного, регулярного  
и качественного взаимодействия специалистов, работающих как с обучающимися, не 
имеющими речевой патологии, так и с их сверстниками с НОДА. Для тех и других 
специалистов предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в 
сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 
библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 
индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов.  
Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами 
разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

 Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного 
образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В 
соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть 
предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от 
выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребѐнка в 
общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. Нормативные затраты 
определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 
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государственными образовательными стандартами по каждому виду образовательных программ 
с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 
иных, предусмотренных Законом, особенностей организации и осуществления образовательной 
деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если 
иное не установлено настоящей статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».  

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные затраты 
на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 
каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 
образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 
сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 
специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.  

Способы предоставления  МБОУ «Джарлинская ООШ»  результатов реализации 
ООП ООО 

Особенности организации учебного процесса в классах АООП ООО размещаются на 
сайте Школы; являются обязательными вопросами на проводимых в течение года 
общешкольных родительских собраний,  а также на классных родительских собрания 

 

Приложения №1 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Цель Содержание 
деятельности 

Формы и методы 
работы 

Сроки Ответственный 

Диагностическое направление 
Своевременное 
выявление 
обучающихся с 
ОВЗ для 
создания 
специальных 
условий 
получения 
образования 

Выявления 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

Стартовая 
диагностика, 
обследование 

Сентябрь Специалисты 

Направление на ПМПК Подготовка 
необходимой 
документации 

Сентябрь, май 
и/или по 
необходимости 

Специалисты,  
классный 
руководитель 

Мониторинг динамики 
развития 
обучающихся, 
успешности освоения 
программы обучения 

Анализ 
результатов 
деятельности 
обучающихся, 
успеваемости 

По итогам 1,2 
полугодия в 
рамках ППк 

 

По четвертям 

Специалисты, 
учителя, ведущие 
коррекционные 
занятия, 
классный 
руководитель 

Проектирование и 
корректировка 
коррекционных 
мероприятий 

Анализ 
результатов 
обследования 

Сентябрь, май 
и/или по 
необходимости 

Специалисты, 
учителя 

Коррекционно-развивающее направление 
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Организация 
мероприятий, 
способствующих 
личностному 
развитию 
обучающихся, 
коррекции 
недостатков 
устной речи, 
профилактика и 
коррекция 
нарушений 
чтения и письма, 
освоению 
базового 
содержания 
образования 

Составление программы 
сопровождения 
обучающегося 

Программа 
сопровождения 
(перечень 
курсов 
коррекционно- 

развивающей 
области)

Сентябрь Специалисты, 
учителя 

Разработка групповых и 
индивидуальных 
коррекционных 
программ (курсов 
коррекционно- 

развивающей области) в 
соответствии с особыми 
образовательными 
потребностями 
обучающихся

Программы 
занятий 

Сентябрь Специалисты, 
учителя 

Проведение  
индивидуальных и 
групповых 
коррекционно- 

развивающих занятий, 
необходимых для 
преодоления нарушений 
развития и трудностей 
обучения

Занятия В течение 
учебного года 

в соответствии 
с учебным 
планом 
(обязательные 
курсы 
коррекционно- 

развивающих 
занятий)

Специалисты, 
учителя 

Социальное 
сопровождение 
обучающегося в случае 
неблагоприятных 
условий жизни при 
психотравмирующих 
обстоятельствах 

Занятия, 
наблюдение 

  Классный 
руководитель, педагог 
- психолог 

Консультативное направление 

Непрерывность 
специального 
сопровождения 

Выработка совместных 
обоснованных 
рекомендаций по 
основным 
направлениям работы с 
обучающимся, единых 
для всех участников 
образовательных 
отношений 

Ознакомление с 
рекомендациями 
по результатам 
диагностики, 
обследования 

Сентябрь  
и/или по 
необходимости 

Специалисты, 
учителя 

Консультирование 
специалистами 
педагогов решению 
проблем в развитии и 
обучении, поведении и 
взаимодействии 
обучающихся  

По запросам В течение 
учебного года 
согласно 
графику 

консультаций 

Специалисты, 
учителя 

 Консультативная 
помощь семье в 
вопросах семье в 
вопросах решения 
конкретных вопросов 
воспитания и оказания 
возможной помощи 
обучающемуся в 
освоении программы 
обучения 

Беседы с 
родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся 

В течение 
учебного года 
согласно 
графику 
консультаций 

Специалисты, 
учителя 
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Информационно-просветительское направление 

Разъяснительная 

деятельности в 
отношении 
педагогов и 
родителей 
(законных 
представителей) 

Рассмотрение 
вопросов, связанных с 
особенностями 
образовательного 
процесса и 
сопровождения 
обучающихся с ОВЗ; 
индивидуально- 

типологических 
особенностей 
обучающихся с ОВЗ 

Беседы, 
тематические 
выступления на 
родительских 
собраниях, 
заседания кафе-

дры учителей 
начальных 
классов, 
педагогические 
советы, сайт, 
информационные 
стенды,печат- 

ные материалы 

В течение 

учебного года 
по запросам 

Специалисты, 
учителя 

Психологическое 

просвещение педагогов 
с целью повышения их 
психологической 
компетентности 

Тематические 

выступления на 
заседаниях 
кафедры 
учителей 
начальных 
классов, 
педагогических 
советах 

информационные 
стенды, сайт, 
печатные 
материалы 

В течение 

учебного года 
по запросам 

Педагог-психолог 

Психологическое 

просвещение
 родителей 

с целью формирования 
у них элементарной 

психолого- 

педагогической 
компетентности 

Беседы, 
тематические 
выступления на 
родительских 
собраниях, 
информационные 
стенды 

В течение 

учебного года 
по запросам 

Педагог-психолог 
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