
Аннотации к рабочим программам
(АООП ООО обучающихся с ЗПР ( вариант7)

Русский язык

Программа  по  русскому  языку  на  уровне  основного  общего  образования
подготовлена на основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания русского языка
и  литературы  в  Российской  Федерации  (утверждена  распоряжением  Правительства
Российской Федерации от 9 апреля 2016 г  № 637-р),  федеральной рабочей программы
воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Пояснительная  записка  отражает  общие  цели  и  задачи  изучения  русского  языка,
место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и определению
планируемых результатов.

Содержание  обучения  раскрывает  содержательные  линии,  которые  предлагаются
для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

Планируемые  результаты  освоения  программы  по  русскому  языку  включают
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного
общего  образования,  а  также  предметные  достижения  обучающегося  за  каждый  год
обучения.

 

Русский  язык  –  государственный  язык  Российской  Федерации,  язык
межнационального общения народов России,  национальный язык русского народа.  Как
государственный  язык  и  язык  межнационального  общения  русский  язык  является
средством коммуникации всех народов Российской Федерации,  основой их социально-
экономической, культурной и духовной консолидации.

Высокая  функциональная  значимость  русского  языка  и  выполнение  им  функций
государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя
России,  независимо  от  места  его  проживания  и  этнической  принадлежности  Знание
русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных
разновидностях,  понимание  его  стилистических  особенностей  и  выразительных
возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных
сферах  и  ситуациях  общения  определяют  успешность  социализации  личности  и
возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях.

Русский  язык,  выполняя  свои  базовые  функции  общения  и  выражения  мысли,
обеспечивает  межличностное  и  социальное  взаимодействие  людей,  участвует  в
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим
средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и
других народов России.

Обучение  русскому  языку  направлено  на  совершенствование  нравственной  и
коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих
способностей,  мышления,  памяти  и  воображения,  навыков  самостоятельной  учебной
деятельности, самообразования.

Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной
грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать



информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать
своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
осознание  и  проявление  общероссийской  гражданственности,  патриотизма,

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку
межнационального  общения;  проявление  сознательного  отношения  к  языку  как  к
общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и
других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах  -
человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре,
к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом
формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;

овладение  знаниями  о  русском  языке,  его  устройстве  и  закономерностях
функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение
нормами  русского  литературного  языка  и  речевого  этикета;  обогащение  активного  и
потенциального  словарного  запаса  и  использование  в  собственной  речевой  практике
разнообразных  грамматических  средств;  совершенствование  орфографической  и
пунктуационной  грамотности;  воспитание  стремления  к  речевому
самосовершенствованию; 

совершенствование  речевой  деятельности,  коммуникативных  умений,
обеспечивающих  эффективное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  овладение
русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по
разным учебным предметам; 

совершенствование  мыслительной  деятельности,  развитие  универсальных
интеллектуальных  умений  сравнения,  анализа,  синтеза,  абстрагирования,  обобщения,
классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации в
процессе изучения русского языка;

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять
информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую  информацию,
интерпретировать,  понимать  и  использовать  тексты  разных  форматов  (сплошной,
несплошной текст, инфографика и другие); осваивать стратегии и тактик информационно-
смысловой  переработки  текста,  способы  понимания  текста,  его  назначения,  общего
смысла,  коммуникативного  намерения  автора;  логической  структуры,  роли  языковых
средств.

Воспитательный потенциал представлен в личностных результатах.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В  соответствии  с  ФГОС  ООО  учебный  предмет  «Русский  язык»  входит  в
предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения.
Общее число часов, отведенных на изучение русского языка, составляет 714 часов: в 5
классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе
– 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа
(3 часа в неделю).

Психолого-педагогические  особенности  обучающихся  с  задержкой
психического развития на уровне основного общего образования 



Общими  для  всех  обучающихся  с  ЗПР  являются  трудности  произвольной
саморегуляции,  замедленный  темп  и  неравномерное  качество  становления  высших
психических  функций,  мотивационных  и  когнитивных  составляющих  познавательной
деятельности. Для значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только
познавательных,  но  и  социально-перцептивных  и  коммуникативных  способностей,
нередко  сопряженный  с  проблемами  поведения  и  эмоциональной  регуляции,  что  в
совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

С  переходом  от  совместных  учебных  действий  под  руководством  учителя
(характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) к
обучающемуся  с  ЗПР  начинают  предъявляться  требования  самостоятельного
познавательного  поиска,  постановки  учебных  целей,  освоения  и  самостоятельного
осуществления  контрольных  и  оценочных  действий,  проявления  инициативы  в
организации  учебного  сотрудничества.  По  мере  взросления  у  подростка  происходят
качественное  преобразование  учебных  действий  моделирования,  контроля,  оценки  и
переход к развитию способности  проектирования  собственной учебной деятельности  и
построению жизненных планов  во  временной перспективе.  Характерной особенностью
подросткового периода становится развитие форм понятийного мышления, усложняются
используемые  коммуникативные  средства  и  способы  организации  учебного
сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной
деятельности  смещается  на  межличностное  общение  со  сверстниками,  которое
приобретает  для  обучающегося  подросткового  возраста  особую  значимость.  В
личностном  развитии  происходят  многочисленные  качественные  изменения  прежних
интересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с
появлением  у  подростка  значительных  субъективных  трудностей  и  переживаний.  К
девятому  классу  завершается  внутренняя  переориентация  с  правил  и  ограничений,
связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд
особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм,
ценностей  и  моделей  поведения;  сложные  поведенческие  проявления,  вызванные
противоречием  между  потребностью  в  признании  их  со  стороны  окружающих  и
собственной  неуверенностью;  изменение  характера  и  способа  общения  и  социальных
взаимодействий. 

Родная литература

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Родная  литература  (русская)»  для
обучающихся  9  классов  на  уровне  адаптированной  программы  основного  общего
образования составлена в соответствии с реализацией Федерального закона от 3 августа
2018 г.  № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  на  основе  требований  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (Приказ
Минобрнауки  России  от  31  мая  2021  г.№  287  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования»;
зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101) к результатам освоения основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  по  учебному  предмету
«Родная  литература»,  входящему  в  образовательную  область  «Родной  язык  и  родная
литература», а также Примерной программы воспитания (утверждена решением ФУМО
по общему образованию от 2 июня 2020 г.) с учётом Концепции преподавания русского



языка  и  литературы  в  Российской  Федерации  (утверждённой  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
(РУССКАЯ)»

Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставляет
широкие возможности для отражения эстетически ценной художественной модели мира и
духовного  познания  жизни  с  позиций  гуманистического  сознания.  Лучшие  образцы
русской  литературы  обладают  высокой  степенью  эмоционального  воздействия  на
внутренний  мир  школьников,  способствуют  их  приобщению  к  гуманистическим
ценностям и культурно-историческому опыту человечества,  поэтому в поликультурной
языковой среде русская литература должна изучаться на основе диалога культур.

Гуманистический  потенциал  русской  литературы  позволяет  рассматривать  её  как
общенациональную российскую ценность,  как средство воспитания школьников в духе
уважительного отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира,
формирования культуры межнационального общения.

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет
«Родная  литература  (русская)»  тесно  связан  с  предметом  «Родной  язык  (русский)».
Изучение предмета

«Родная литература (русская)» способствует обогащению речи школьников, развитию
их речевой  культуры,  коммуникативной  и  межкультурной компетенций.  Вместе  с  тем
учебный  предмет  «Родная  литература  (русская)»  имеет  специфические  особенности,
отличающие его от учебного предмета

«Литература»,  входящего  в  предметную  область  «Русский  язык  и  литература».
Специфика курса родной русской литературы обусловлена:

— отбором произведений русской литературы, в которыхнаиболее ярко выражено их
национально-культурное своеобразие, например русский национальный характер, обычаи
и традиции русского народа, духовные основы русской культуры;

— более  подробным  освещением  историко-культурного  фона  эпохи  создания
изучаемых  литературных  произведений,  расширенным  историко-культурным
комментарием к ним.

Содержание  курса  «Родная  литература  (русская)»  направлено  на  удовлетворение
потребности  школьников  в  изучении  русской  литературы  как  особого,  эстетического,
средства  познания  русской  национальной культуры и самореализации в  ней.  Учебный
предмет  «Родная  (русская)  литература»  не  ущемляет  права  тех  школьников,  которые
изучают иные родные языки и родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на
изучение  данного  предмета,  не  может  рассматриваться  как  время  для  углублённого
изучения основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский язык и
литература».

Содержание  программы по родной русской  литературе  не  включает произведения,
изучаемые  в  основном  курсе  литературы,  его  задача  —  расширить  литературный  и
культурный  кругозор  обучающихся  за  счёт  их  знакомства  с  дополнительными
произведениями фольклора, русской классики и современной литературы, наиболее ярко



воплотившими  национальные  особенности  русской  литературы  и  культуры,  которые
могут быть включены в проблемно-тематические блоки в  соответствии со спецификой
курса.

В  содержании  курса  родной  русской  литературы  в  программе  выделяются  три
содержательные линии (три проблемно-тематических блока):

— «Россия — родина моя»;

— «Русские традиции»;

— «Русский характер — русская душа».

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент содержания
курса родной русской литературы.

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)»  строится на сочетании
проблемно-тематического, концентрического и хронологического принципов. 

ЦЕЛИ: Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована
на  сопровождение  и  поддержку  учебного  предмета  «Литература»,  входящего  в
образовательную  область  «Русский  язык  и  литература».  Цели  курса  родной  русской
литературы в рамках предметной области «Родной язык и родная литература» имеют свою
специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а
также особенностями функционирования русского языка и русской литературы в разных
регионах Российской Федерации.

Изучение  предмета  «Родная  литература  (русская)»  должно обеспечить  достижение
следующих целей:

— воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать
произведения  родной  русской  литературы  и  обладающей  гуманистическим
мировоззрением,  общероссийским  гражданским  сознанием  и  национальным
самосознанием,  чувством  патриотизма  и  гордости  от  принадлежности  к
многонациональному народу России;

— формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание
ценностного  отношения  к  ней  как  хранителю  историко-культурного  опыта  русского
народа,  включение  обучающегося  в  культурно-языковое  поле  своего  народа  и
приобщение к его культурному наследию;

— осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности
к  свершениям  и  традициям  своего  народа  и  ответственности  за  сохранение  русской
культуры;

— развитие  у  обучающихся  интеллектуальных  и  творческих  способностей,
необходимых  для  успешной  социализации  и  самореализации  личности  в
многонациональном российском государстве.

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих
задач:



— приобщение  к  литературному  наследию  русского  народа  в  контексте  единого
исторического  и  культурного  пространства  России,  диалога  культур  всех  народов
Российской Федерации;

— осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению
историко- культурных, нравственных, эстетических ценностей;

— выявление  взаимосвязи  родной  русской  литературы  с  отечественной  историей,
формирование  представлений  о  многообразии  национально-специфичных  форм
художественного  отражения  материальной  и  духовной  культуры  русского  народа  в
русской литературе;

— получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в
контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации,  их
взаимовлияния;

— выявление  культурных и нравственных смыслов,  заложенных в  родной русской
литературе;  создание  устных  и  письменных  высказываний,  содержащих  суждения  и
оценки по поводу прочитанного;

— формирование  опыта  общения  с  произведениями  родной  русской  литературы  в
повседневной жизни и учебной деятельности;

— накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и
обоснования  собственных  читательских  предпочтений  произведений  родной  русской
литературы;

— формирование  потребности  в  систематическом  чтении  произведений  родной
русской  литературы  как  средстве  познания  мира  и  себя  в  этом  мире,  гармонизации
отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

— развитие  умений  работы  с  источниками  информации,  осуществление  поиска,
анализа,  обработки  и  презентации  информации  из  различных  источников,  включая
Интернет, и др.

Воспитательный потенциал представлен в личностных результатах.

Психолого-педагогические  особенности  обучающихся  с  задержкой
психического развития на уровне основного общего образования 

Общими  для  всех  обучающихся  с  ЗПР  являются  трудности  произвольной
саморегуляции,  замедленный  темп  и  неравномерное  качество  становления  высших
психических  функций,  мотивационных  и  когнитивных  составляющих  познавательной
деятельности. Для значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только
познавательных,  но  и  социально-перцептивных  и  коммуникативных  способностей,
нередко  сопряженный  с  проблемами  поведения  и  эмоциональной  регуляции,  что  в
совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

С  переходом  от  совместных  учебных  действий  под  руководством  учителя
(характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) к
обучающемуся  с  ЗПР  начинают  предъявляться  требования  самостоятельного
познавательного  поиска,  постановки  учебных  целей,  освоения  и  самостоятельного



осуществления  контрольных  и  оценочных  действий,  проявления  инициативы  в
организации  учебного  сотрудничества.  По  мере  взросления  у  подростка  происходят
качественное  преобразование  учебных  действий  моделирования,  контроля,  оценки  и
переход к развитию способности  проектирования  собственной учебной деятельности  и
построению жизненных планов  во  временной перспективе.  Характерной особенностью
подросткового периода становится развитие форм понятийного мышления, усложняются
используемые  коммуникативные  средства  и  способы  организации  учебного
сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной
деятельности  смещается  на  межличностное  общение  со  сверстниками,  которое
приобретает  для  обучающегося  подросткового  возраста  особую  значимость.  В
личностном  развитии  происходят  многочисленные  качественные  изменения  прежних
интересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с
появлением  у  подростка  значительных  субъективных  трудностей  и  переживаний.  К
девятому  классу  завершается  внутренняя  переориентация  с  правил  и  ограничений,
связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд
особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм,
ценностей  и  моделей  поведения;  сложные  поведенческие  проявления,  вызванные
противоречием  между  потребностью  в  признании  их  со  стороны  окружающих  и
собственной  неуверенностью;  изменение  характера  и  способа  общения  и  социальных
взаимодействий. 

Литература

Адаптированная  рабочая  программа  по  литературе  на  уровне  основного  общего
образования  составлена  на  основе  Требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  представленных  в
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования
(Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  г.  №  287,  зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее
– ФГОС ООО), а также федеральной рабочей программы воспитания, с учётом Концепции
преподавания  русского  языка  и  литературы  в  Российской  Федерации  (утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию
духовного  облика  и  нравственных  ориентиров  молодого  поколения,  так  как  занимает
ведущее  место  в  эмоциональном,  интеллектуальном  и  эстетическом  развитии
обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные
произведения  являются  феноменом  культуры:  в  них  заключено  эстетическое  освоение
мира,  а  богатство  и  многообразие  человеческого  бытия  выражено  в  художественных
образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к
нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу  содержания  литературного  образования  составляют  чтение  и  изучение
выдающихся  художественных  произведений  русской  и  мировой  литературы,  что
способствует  постижению  таких  нравственных  категорий,  как  добро,  справедливость,
честь,  патриотизм,  гуманизм,  дом,  семья.  Целостное  восприятие  и  понимание
художественного  произведения,  его  анализ  и  интерпретация  возможны  лишь  при
соответствующей  эмоционально-эстетической  реакции  читателя,  которая  зависит  от



возрастных  особенностей  школьников,  их  психического  и  литературного  развития,
жизненного и читательского опыта.

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования
невозможно без учёта преемственности с учебным предметом "литературное чтение" на
уровне  начального  общего  образования,  межпредметных  связей  с  русским  языком,
учебным предметом "История" и учебными предметами предметной области "Искусство",
что  способствует  развитию  речи,  историзма  мышления,  художественного  вкуса,
формированию  эстетического  отношения  к  окружающему  миру  и  его  воплощения  в
творческих работах различных жанров. 

В  рабочей  программе  учтены  все  этапы  российского  историко-литературного
процесса  (от  фольклора  до  новейшей  русской  литературы)  и  представлены  разделы,
касающиеся  отечественной  и  зарубежной  литературы.  Основные  виды  деятельности
обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и
направлены на достижение планируемых результатов обучения. 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у
обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия,
понимания  литературных  текстов  и  создания  собственных  устных  и  письменных
высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к
другим  культурам,  аксиологической  сферы  личности  на  основе  высоких  духовно-
нравственных  идеалов,  воплощённых  в  отечественной  и  зарубежной  литературе.
Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно
усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-
культурных  ценностей  народа,  как  особого  способа  познания  жизни,  с  обеспечением
культурной  самоидентификации,  осознанием  коммуникативно-эстетических
возможностей  родного  языка  на  основе  изучения  выдающихся  произведений
отечественной  культуры,  культуры  своего  народа,  мировой  культуры,  состоят  в
приобщении  школьников  к  наследию  отечественной  и  зарубежной  классической
литературы  и  лучшим  образцам  современной  литературы;  воспитании  уважения  к
отечественной  классике  как  высочайшему  достижению  национальной  культуры,
способствующей  воспитанию  патриотизма,  формированию  национально-культурной
идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества,
национальных и  общечеловеческих  культурных традиций  и  ценностей;  формированию
гуманистического мировоззрения. 

Задачи,  связанные  с  осознанием  значимости  чтения  и  изучения  литературы  для
дальнейшего  развития  обучающихся,  с  формированием  их  потребности  в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией
отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к
чтению  художественных  произведений,  как  изучаемых  на  уроках,  так  и  прочитанных
самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных
произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых
литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи,  связанные  с  воспитанием  квалифицированного  читателя,  обладающего
эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников
системы знаний о литературе  как искусстве  слова,  в  том числе основных теоретико и



историко-литературных знаний,  необходимых для понимания,  анализа и интерпретации
художественных  произведений,  умения  воспринимать  их  в  историко-культурном
контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских
умений,  творческих  способностей,  эстетического  вкуса.  Эти  задачи  направлены  на
развитие  умения  выявлять  проблематику  произведений  и  их  художественные
особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к
прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и
содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных
интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты,
образы  и  проблемы  как  между  собой,  так  и  с  произведениями  других  искусств;
формировать  представления  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств  и  об
историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой информации с
использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки. 

Задачи,  связанные  с  осознанием  обучающимися  коммуникативно-эстетических
возможностей  языка  на  основе  изучения  выдающихся  произведений  отечественной
культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование
речи школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений
создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также
выразительно  читать  произведения,  в  том числе наизусть,  владеть  различными видами
пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и
аргументированно отстаивая свою. 

Воспитательный потенциал представлен в личностных результатах. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2

часа  в  неделю.  Суммарно  изучение  литературы  в  основной  школе  по  программам
основного общего образования рассчитано на 442 часа.

Общими  для  всех  обучающихся  с  ЗПР  являются  трудности  произвольной
саморегуляции,  замедленный  темп  и  неравномерное  качество  становления  высших
психических  функций,  мотивационных  и  когнитивных  составляющих  познавательной
деятельности. Для значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только
познавательных,  но  и  социально-перцептивных  и  коммуникативных  способностей,
нередко  сопряженный  с  проблемами  поведения  и  эмоциональной  регуляции,  что  в
совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

Примерные  виды  деятельности  обучающихся  с  ЗПР,  обусловленные  особыми
образовательными  потребностями  и  обеспечивающие  осмысленное  освоение
содержании образования по предмету «Литература» 

Для  преодоления  трудностей  в  изучении  учебного  предмета  «Литература»
необходима  адаптация  объема  и  характера  учебного  материала  к  познавательным
возможностям обучающихся с ЗПР. В процессе занятий педагог на практической основе
знакомит обучающихся с основными теоретико-литературными сведениями, не прибегая
к  сложным литературоведческим  определениям.  Подбор  заданий  должен  максимально
активизировать  познавательную  деятельность  обучающегося  с  ЗПР.  Необходимо
неоднократное  объяснение  учебного  материала  и  подбор  дополнительных  заданий;
постоянное  использование  наглядности,  наводящих  вопросов,  аналогий;  использование



многократных  указаний,  упражнений;  поэтапное  обобщение  проделанной  на  уроке
работы; использование заданий с опорой на образцы. Педагог должен всячески поощрять
активность обучающегося с ЗПР, повышать его самооценку, укреплять в нем веры в свои
силы.  Для  чтения  и  анализа  следует  подбирать  небольшие  по  объему  произведения
(сокращенные  варианты),  обязательно  проводить  предварительную  словарную  работу.
При работе с текстом в устном плане формировать умение работать по образцу, плану,
перечню представленных вопросов, что поможет обучающимся в последующем перенести
усвоенный навык на различные виды письменных работ,  написание сочинений.  Важно
сокращать объем теоретических сведений; включать отдельные темы или целые разделы в
материалы  для  обзорного,  ознакомительного  или  факультативного  изучения;
приспосабливать  темп  изучения  учебного  материала,  методов  обучения,  объема
домашнего  задания,  уровня  сложности  проверочных  и  контрольных  работ  к
возможностям обучающихся с ЗПР.

Математика

Адаптированная  программа  построена  с  учетом  требований   федерального
компонента государственного стандарта основного общего и полного (среднего) общего
образования  и  специфики усвоения  учебного  материала,  испытывающими трудности  в
обучении  учащимися,  причиной  которых  являются  различного  характера  задержки
психического  развития.  Данная  программа  отражает  обязательное  для  усвоения  в
основной  школе  содержание  обучения  математике  и  реализует  идеи  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  и  Примерной  основной  образовательной
программы основного общего образования.

ЗПР проявляется, прежде всего, в замедлении темпа психического развития. У детей
с  ЗПР  обнаруживается  недостаточность  общего  запаса  знаний,  ограниченность
представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточная
целенаправленность  интеллектуальной  деятельности,  быстрая  ее  пресыщаемость,
преобладание игровых интересов. В одних случаях у детей преобладает задержка развития
эмоционально-волевой  сферы.  В  других  случаях  ЗПР  преимущественно  проявляется  в
замедлении развития познавательной деятельности.

Так  как  дети  обучаются  в  общеобразовательном  классе,  то  в  данной  программе
представлено  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности  обучающихся,  разработанное  для  всех  учащихся.  Коррекция  будет
осуществляться  как  на  уроке,  так  и  в  рамках  дополнительно  отведенного  времени,
внеурочной деятельности, коррекционно-развивающих занятиях. Содержание программы
скорректировано с учетом рекомендаций и изменений, внесенных в программу обучения
детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

Основные  технологические  требования  для  формирования  индивидуально-
коррекционного  подхода  при  развитии  мыслительной  деятельности  на  уроках
математики:

 Общая  коррекционная  направленность  процесса  обучения,  щадящий  режим,
увеличение  количества  часов  на  трудный  раздел  программы,  использование
индивидуальных занятий.

 Развитие  воспроизводящих  способов  мышления,  которые являются  основой для
усвоения знаний.



 Использование  проблемных  заданий.  Совместная  поисковая  деятельность
стимулирует познавательную активность и активизирует все виды мыслительных
операций.

 Целенаправленное  развитие  конкретных  мыслительных  операций  и  способов
действий на основе их проговаривания.

 Формирование  у  ребенка  рефлексии,  которая  связана  с  мотивацией  учения,
осознанием действий и контролем их выполнения.

Методы и приемы обучения детей с ЗПР
 Предоставление краткого содержания глав учебника;
 Использование маркеров для выделения важной информации;
 Предоставление  списка  слов  и  оборотов  речи,  потенциально  непонятных

учащемуся с ОВЗ, с пояснениями, иллюстрациями;
 Обеспечение  дополнительными  материалами,  компенсирующими  недостаточный

личный опыт ученика с ОВЗ, значимый для изучения данного предмета (тексты,
иллюстрации, наглядные материалы, видео-и аудиоматериалы);

 Предоставление списка вопросов до чтения или обсуждения текста;
 Маркирование уровня трудности заданий на уроке;
 Разработка и использование вспомогательных электронных ресурсов к отдельным

темам и разделам учебника;
 Объяснение задания в малой группе;
 Поэтапное разъяснение заданий;
 Демонстрация образца выполнения заданий;
 Выполнение задания в парах обычный ученик-ученик с ОВЗ;
 Выполнение задания в малой группе, где ученик с ОВЗ выполняет ту часть общего

задания, которая для него посильна;
 Использование  листов  с  упражнениями,  которые  требуют  минимального

заполнения;
 Предоставление дополнительного времени для работы с заданиями;
 Предоставление  альтернативы  объемным  письменным  заданиям  несколько

небольших сообщений;
 Применение различных форм опроса (устный опрос, тесты и др.)

Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются:
 продолжение  формирования  основных  математических  понятий  (число,

величина,  геометрическая  фигура),  обеспечивающих  преемственность  и
перспективность математического образования обучающихся;

 развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  обучающихся,
познавательной  активности,  исследовательских  умений,  интереса  к  изучению
математики;

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

 формирование  функциональной  математической  грамотности:  умения
распознавать  математические  объекты  в  реальных  жизненных  ситуациях,
применять  освоенные  умения  для  решения  практико-ориентированных  задач,
интерпретировать  полученные  результаты  и  оценивать  их  на  соответствие
практической ситуации.



Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – арифметическая и
геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной
логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии.
Также в курсе математики происходит знакомство с элементами алгебры и описательной
статистики.

Изучение  арифметического  материала  начинается  со  систематизации  и  развития
знаний о  натуральных числах,  полученных на  уровне начального  общего  образования.
При  этом  совершенствование  вычислительной  техники  и  формирование  новых
теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности с
обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение
натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории
делимости.

Начало  изучения  обыкновенных  и  десятичных  дробей  отнесено  к  5  классу.  Это
первый  этап  в  освоении  дробей,  когда  происходит  знакомство  с  основными  идеями,
понятиями  темы.  При  этом  рассмотрение  обыкновенных  дробей  в  полном  объёме
предшествует  изучению десятичных дробей,  что  целесообразно  с  точки  зрения  логики
изложения  числовой  линии,  когда  правила  действий  с  десятичными  дробями  можно
обосновать  уже  известными  алгоритмами  выполнения  действий  с  обыкновенными
дробями.  Знакомство  с  десятичными  дробями  расширит  возможности  для  понимания
обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других предметов и
при практическом использовании. К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, где
происходит  совершенствование  навыков сравнения  и преобразования  дробей,  освоение
новых  вычислительных  алгоритмов,  оттачивание  техники  вычислений,  в  том  числе
значений выражений,  содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление
связей между ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса
происходит знакомство с понятием процента.

Особенностью изучения  положительных и отрицательных чисел  является  то,  что
они также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы
«Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках
которой  знакомство  с  отрицательными  числами  и  действиями  с  положительными  и
отрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет
на  доступном  уровне  познакомить  обучающихся  практически  со  всеми  основными
понятиями темы,  в  том числе и  с  правилами знаков  при выполнении арифметических
действий.  Изучение рациональных чисел на этом не закончится,  а будет продолжено в
курсе алгебры 7 класса.

При  обучении  решению  текстовых  задач  в  5–6  классах  используются
арифметические приёмы решения. При отработке вычислительных навыков в 5–6 классах
рассматриваются текстовые задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на
покупки,  на  работу  и  производительность,  на  проценты,  на  отношения  и  пропорции.
Обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов,
учатся работать с информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм.

В  программе  учебного  курса  «Математика»  предусмотрено  формирование
пропедевтических алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в
зависимости  от  математического контекста  вводится  постепенно.  Буквенная символика
широко  используется  прежде  всего  для  записи  общих  утверждений  и  предложений,



формул, в частности для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя»
числа.

В  программе  учебного  курса  «Математика»  представлена  наглядная  геометрия,
направленная  на  развитие  образного  мышления,  пространственного  воображения,
изобразительных  умений.  Это  важный  этап  в  изучении  геометрии,  который
осуществляется  на  наглядно-практическом  уровне,  опирается  на  наглядно-образное
мышление  обучающихся.  Большая  роль  отводится  практической  деятельности,  опыту,
эксперименту,  моделированию.  Обучающиеся знакомятся  с  геометрическими фигурами
на плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся изображать их
на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе
изучения наглядной геометрии знания, полученные обучающимися на уровне начального
общего образования, систематизируются и расширяются.

Согласно  учебному  плану  в  5–6  классах  изучается  интегрированный  предмет
«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а
также пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной
статистики.

 На изучение учебного курса «Математика» отводится 340 часов: в 5 классе – 170
часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю).   

Алгебра
Алгебра  является  одним  из  опорных  курсов  основного  общего  образования:  она

обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарного
циклов, её освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни.
Развитие  у  обучающихся  научных  представлений  о  происхождении  и  сущности
алгебраических  абстракций,  способе  отражения  математической  наукой  явлений  и
процессов  в  природе  и  обществе,  роли  математического  моделирования  в  научном
познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения и качеств
мышления,  необходимых для адаптации в  современном цифровом обществе.  Изучение
алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности,
требует  критичности  мышления,  способности  аргументированно  обосновывать  свои
действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает
развитие  логического  мышления  обучающихся:  они  используют  дедуктивные  и
индуктивные  рассуждения,  обобщение  и  конкретизацию,  абстрагирование  и  аналогию.
Обучение  алгебре  предполагает  значительный  объём  самостоятельной  деятельности
обучающихся,  поэтому  самостоятельное  решение  задач  является  реализацией
деятельностного принципа обучения.

В  структуре  программы  учебного  курса  «Алгебра»  для  основного  общего
образования  основное  место  занимают  содержательно-методические  линии:  «Числа  и
вычисления»,  «Алгебраические  выражения»,  «Уравнения  и  неравенства»,  «Функции».
Каждая из этих содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет
изучения курса, взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения учебного курса
обучающимся приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный
язык. В связи с этим в программу учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы
логики,  представленные  во  всех  основных  разделах  математического  образования  и
способствующие  овладению  обучающимися  основ  универсального  математического
языка. Содержательной и структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является
его интегрированный характер.



Содержание  линии  «Числа  и  вычисления»  служит  основой  для  дальнейшего
изучения  математики,  способствует  развитию  у  обучающихся  логического  мышления,
формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических
навыков,  необходимых для  повседневной  жизни.  Развитие  понятия  о  числе  на  уровне
основного общего образования связано с рациональными и иррациональными числами,
формированием представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой
линии отнесено к среднему общему образованию.

Содержание  двух  алгебраических  линий  –  «Алгебраические  выражения»  и
«Уравнения  и  неравенства»  способствует  формированию  у  обучающихся
математического  аппарата,  необходимого  для  решения  задач  математики,  смежных
предметов и практико-ориентированных задач. На уровне основного общего образования
учебный  материал  группируется  вокруг  рациональных  выражений.  Алгебра
демонстрирует значение математики как языка для построения математических моделей,
описания процессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также
дальнейшее  развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого,  в  частности,  для
освоения  курса  информатики,  и  овладение  навыками  дедуктивных  рассуждений.
Преобразование символьных форм способствует развитию воображения, способностей к
математическому творчеству.

Содержание  функционально-графической  линии  нацелено  на  получение
обучающимися знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания
и  исследования  разнообразных  процессов  и  явлений  в  природе  и  обществе.  Изучение
материала  способствует  развитию  у  обучающихся  умения  использовать  различные
выразительные  средства  языка  математики  –  словесные,  символические,  графические,
вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации
и культуры.

Согласно  учебному  плану  в  7–9  классах  изучается  учебный  курс  «Алгебра»,
который  включает  следующие  основные  разделы  содержания:  «Числа  и  вычисления»,
«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции».
             Адаптированная программа построена с учетом требований  федерального
компонента государственного стандарта основного общего и полного (среднего) общего
образования  и  специфики усвоения  учебного  материала,  испытывающими трудности  в
обучении  учащимися,  причиной  которых  являются  различного  характера  задержки
психического  развития.  Данная  программа  отражает  обязательное  для  усвоения  в
основной  школе  содержание  обучения  математике  и  реализует  идеи  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  и  Примерной  основной  образовательной
программы основного общего образования.
ЗПР проявляется,  прежде всего,  в замедлении темпа психического развития.  У детей с
ЗПР  обнаруживается  недостаточность  общего  запаса  знаний,  ограниченность
представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточная
целенаправленность  интеллектуальной  деятельности,  быстрая  ее  пресыщаемость,
преобладание игровых интересов. В одних случаях у детей преобладает задержка развития
эмоционально-волевой  сферы.  В  других  случаях  ЗПР  преимущественно  проявляется  в
замедлении развития познавательной деятельности.
Так  как  дети  обучаются  в  общеобразовательном  классе,  то  в  данной  программе
представлено  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности  обучающихся,  разработанное  для  всех  учащихся.  Коррекция  будет
осуществляться  как  на  уроке,  так  и  в  рамках  дополнительно  отведенного  времени,
внеурочной деятельности, коррекционно-развивающих занятиях. Содержание программы



скорректировано с учетом рекомендаций и изменений, внесенных в программу обучения
детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

Методы и приемы обучения детей с ЗПР

 Предоставление краткого содержания глав учебника;
 Использование маркеров для выделения важной информации;
 Предоставление списка слов и оборотов речи, потенциально непонятных 

учащемуся с ОВЗ, с пояснениями, иллюстрациями;
 Обеспечение дополнительными материалами, компенсирующими недостаточный 

личный опыт ученика с ОВЗ, значимый для изучения данного предмета (тексты, 
иллюстрации, наглядные материалы, видео-и аудиоматериалы);

 Предоставление списка вопросов до чтения или обсуждения текста;
 Маркирование уровня трудности заданий на уроке;
 Разработка и использование вспомогательных электронных ресурсов к отдельным 

темам и разделам учебника;
 Объяснение задания в малой группе;
 Поэтапное разъяснение заданий;
 Демонстрация образца выполнения заданий;
 Выполнение задания в парах обычный ученик-ученик с ОВЗ;
 Выполнение задания в малой группе, где ученик с ОВЗ выполняет ту часть общего 

задания, которая для него посильна;
 Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения;
 Предоставление дополнительного времени для работы с заданиями;
 Предоставление альтернативы объемным письменным заданиям несколько 

небольших сообщений;
 Применение различных форм опроса (устный опрос, тесты и др.)

 На изучение учебного курса «Алгебра» отводится 306 часов: в 7 классе – 102 часа (3
часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в
неделю).  

                                       Информатика
Адаптированная рабочая программа по информатике для обучающихся с задержкой

психического  развития  (далее  –  ЗПР)  на  уровне  основного  общего  образования
подготовлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287,
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  
64101)  (далее  –  ФГОС  ООО),  Примерной  адаптированной  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  обучающихся  с  задержкой  психического
развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего
образования по предмету «Информатика», Примерной программы воспитания, с учетом
распределенных  по  классам  проверяемых  требований  к  результатам  освоения
Адаптированной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
обучающихся с задержкой психического развития.

Общая характеристика учебного предмета «Информатика»
 Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания
и  развития  обучающихся  с  ЗПР  средствами  учебного  предмета  «Информатика»  на
базовом уровне;  устанавливает обязательное предметное содержание,  предусматривает
его  структурирование  по  разделам  и  темам  курса,  определяет  распределение  его  по



классам  (годам  изучения);  даёт  примерное  распределение  учебных  часов  по
тематическим  разделам  курса  и  рекомендуемую  (примерную)  последовательность  их
изучения  с  учётом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного
процесса,  возрастных  особенностей  обучающихся.  Примерная  рабочая  программа
определяет  количественные  и  качественные  характеристики  учебного  материала  для
каждого  года  изучения,  в  том  числе  для  содержательного  наполнения  разного  вида
контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ,
государственной итоговой аттестации).

Программа является основой для составления тематического планирования курса
учителем.

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает:
 сущность  информатики  как  научной  дисциплины,  изучающей  закономерности

протекания  и  возможности  автоматизации  информационных  процессов  в
различных системах;

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

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.
В  процессе  изучения  информатики  у  обучающихся  с  ЗПР  формируется

информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и структурирования
информации;  учащиеся  овладевают способами представления  данных в  соответствии с
поставленной  задачей  (таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы),  с  использованием
соответствующих  программных  средств  обработки  данных;  у  учащихся  формируется
представление  о  компьютере  как  универсальном  устройстве  обработки  информации;
представление  об основных изучаемых понятиях  (информация,  алгоритм,  модель)  и их
свойствах;  развивается  алгоритмическое  мышление;  формируются  представления  о
применении  знаний  по  предмету  в  современном  мире,  о  роли  информационных
технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных
исследованиях;  вырабатываются  навык  и  умение  безопасного  и  целесообразного
поведения  при  работе  с  компьютерными  программами  и  в  сети  Интернет,  умение
соблюдать нормы информационной этики и права.

Современная  школьная  информатика  оказывает  существенное  влияние  на
формирование  мировоззрения  школьника  с  ЗПР,  его  жизненную позицию,  закладывает
основы  понимания  принципов  функционирования  и  использования  информационных
технологий как необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из
наиболее  значимых  технологических  достижений  современной  цивилизации.  Многие
предметные  знания  и  способы  деятельности,  освоенные  обучающимися  при  изучении
информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении
других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми
для  формирования  качеств  личности,  т. е.  ориентированы  на  формирование
метапредметных и личностных результатов обучения.

Программа  отражает  содержание  обучения  предмету  «Информатика»  с  учетом
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Особенностью восприятия и
усвоения  учебного  материала  по  информатике,  обусловленной  сниженным  уровнем
развития  понятийных  форм  мышления,  является  то,  что  абстрактные  понятия  и
логический материал слабо осознается  обучающимися с ЗПР.  Обучающиеся склонны к
формальному  оперированию  данными,  они  не  пытаются  вникнуть  в  суть  изучаемого
понятия и процесса, им малодоступно понимание соподчинения отвлеченных понятий и
взаимообусловленность их признаков. 

У обучающихся с ЗПР возникают трудности при преобразовании информации из
одной формы представления в другую без потери ее смысла и полноты. Они испытывают
трудности  при  оценивании  числовых  параметров  информационных  процессов  (объема



памяти,  необходимого  для  хранения  информации).  При  изучении  раздела  «Системы
счисления» (у них могут возникать затруднения при переводе из одной системы счисления
в другую.

При  изучении  разделов  «Разработка  алгоритмов  и  программ»,  «Алгоритмы  и
программирование.  Исполнители  и  алгоритмы.»,  «Элементы  математической  логики»
обучающиеся  с  ЗПР  сталкиваются  с  трудностью  делать  логические  выводы,  строить
последовательные рассуждения, оформлять блок-схемы и алгоритм записи кода программ,
переносить данный алгоритм в программу. Также при изучении программирования они не
могут  разобраться  с  типами  данных,  не  соотносят  их  с  изученными  ранее  методами
кодирования информации в компьютере.

Обучающиеся затрудняются анализировать бессистемные данные даже в простых
задачах,  они  не  всегда  могут  увидеть  главное  и  второстепенное,  отделить  лишнее,
самостоятельно не соотносят ситуацию с изученным ранее.

Обучающимся  с  ЗПР  требуется  больше  времени  на  закрепление  материала,
актуализация знаний по опоре при воспроизведении. 

Для  преодоления  трудностей  в  изучении  учебного  предмета  «Информатика»
необходима  адаптация  объема  и  характера  учебного  материала  к  познавательным
возможностям  обчающихся  с  ЗПР:  учебный  материал  преподносится  небольшими
порциями,  происходит  его  постепенное  усложнение,  используются  способы  адаптации
трудных  заданий,  некоторые  темы  изучаются  на  ознакомительном  уровне  исходя  из
отбора содержания учебного материала по предмету.

Для  усиления  коррекционно-развивающей  направленности  предмета  на  уроках
широко  используются  демонстрация  педагогом  практической  работы  с  последующим
совместным  анализом  последовательных  учебных  действий  и  выработкой  алгоритма,
усиленная  предметно-практическая  деятельность  учащихся,  дополнительный  наглядно-
иллюстративный материал, подкрепление выполнения заданий графическим материалом.
Особое  место  отводится  работе,  направленной  на  коррекцию  процесса  овладения
учащимися умениями самоорганизации учебной деятельности.

Цели и задачи изучения учебного предмета «Информатика»  
Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются:

 формирование  основ  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  информатики,  достижениям  научно-технического  прогресса  и
общественной  практики,  за  счёт  развития  представлений  об  информации  как  о
важнейшем  стратегическом  ресурсе  развития  личности,  государства,  общества;
понимания  роли  информационных  процессов,  информационных  ресурсов  и
информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер
жизни современного общества;

 обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как
необходимого  условия  профессиональной  деятельности  в  современном
информационном  обществе,  предполагающего  способность  обучающегося
разбивать сложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с
задачами, решёнными ранее; определять шаги для достижения результата и т. д.;

 формирование  и  развитие  компетенций,  обучающихся  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий,  в  том  числе  знаний,  умений  и
навыков работы с информацией, программирования, коммуникации в современных
цифровых средах в условиях обеспечения информационной безопасности личности
обучающегося;

 воспитание ответственного и  избирательного отношения к информации с учётом
правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению
образования в области информационных технологий и созидательной деятельности
с применением средств информационных технологий.



Освоение  учебного  предмета  «Информатики»  обучающимися  с  задержкой
психического  развития  направлено  на  овладение  ими  основными  средствами
представления  информации,  необходимыми  для  решения  типовых  учебных  задач  с
помощью  информационных  и  коммуникационных  технологий;  знание  основных
алгоритмических  конструкций  и  умение  использовать  их  для  построения  алгоритмов;
формирование у обучающихся с ЗПР начальных навыков применения информационных
технологий для решения учебных, практико-ориентированных  и коммуникативных задач.

Основные  задачи учебного  предмета  «Информатика»  –  сформировать  у
обучающихся:

 понимание  принципов  устройства  и  функционирования  объектов  цифрового
окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики периода
цифровой трансформации современного общества;

 знания,  умения  и  навыки  грамотной  постановки  задач,  возникающих  в
практической  деятельности,  для  их  решения  с  помощью  информационных
технологий; умения и навыки формализованного описания поставленных задач;

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

 знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для
построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям;

 умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на
одном из языков программирования высокого уровня;

 умения  и  навыки  эффективного  использования  основных  типов  прикладных
программ  (приложений)  общего  назначения  и  информационных  систем  для
решения  с  их  помощью  практических  задач;  владение  базовыми  нормами
информационной этики и права, основами информационной безопасности;

 умение  грамотно  интерпретировать  результаты  решения  практических  задач  с
помощью  информационных  технологий,  применять  полученные  результаты  в
практической деятельности.
Для обучающихся с ЗПР важным является:

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
детей с ЗПР средствами ИКТ;

 выработка  навыков  применения  средств  ИКТ  в  повседневной  жизни,  при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности,
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда;

 осуществление  коррекции  познавательных  процессов,  обучающихся  с  ЗПР,
развитие  внимания,  памяти,  аналитико-синтетической  деятельности,  умения
строить суждения, делать умозаключения;

 выработка навыков самоорганизации учебной деятельности обучающихся с ЗПР;
 выработка у обучающихся с ЗПР навыка учебной работы по алгоритму, развитие

умений самостоятельно составлять алгоритм учебных действий;
 развитие навыков регулирующей роли речи в учебной работе.

Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане
В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

основного общего образования учебный предмет «Информатика» входит в предметную
область «Математика и информатика» и является обязательным для изучения. Содержание
учебного  предмета  «Информатика»,  представленное  в  Примерной  рабочей  программе,
соответствует ФГОС ООО, Примерной рабочей программе основного общего образования
по  предмету  «Информатика»,  Примерной  адаптированной  основной  образовательной
программе  основного  общего  образования  обучающихся  с  задержкой  психического
развития.



Учебным  планом  на  изучение  информатики  на  базовом  уровне  отведено  102
учебных часа – по 1 часу в неделю в 7, 8 и 9 классах соответственно.

Предлагается в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных
отношений,  ввести  в  5,  6  классах  в  объеме  1  час  в  неделю  учебный  предмет
«Информатика»,  в  результате  изучения  которого  у  обучающихся  с  ЗПР  будут
сформированы  первоначальные  представления  по  предмету,  что  будет  способствовать
профилактике трудностей в изучении данного предмета в 7–9 классах.

Английской язык
Рабочая программа по английскому языку для обучающихся с

задержкой психического развития (ЗПР) на уровне основного общего
образования составлена с учетом требований к результатам освоения
основной образовательной программы, представленных в Федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего образования
а  также  а  также  на  основе  характеристики  планируемых  результатов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

Изучение иностранного языка является необходимым для
современного культурного человека. Оно направлено на формирование
коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как
инструмента     межличностного  и  межкультурного  взаимодействия,
способствует  их  общему речевому развитию, воспитанию гражданской
идентичности, расширению   кругозора,  воспитанию чувств и эмоций. Для
лиц с ЗПР владение английским    языком открывает дополнительные
возможности  для  понимания современного  мира,  профессиональной
деятельности,  интеграции  в  обществе.       Ряд  речевых  особенностей
восприятия и формирования   самостоятельной речи у обучающихся с
ЗПР, в частности, недостаточная   способность к звуковому и смысловому
анализу речи, как правило, вызывают трудности в овладении рецептивными
и продуктивными навыками речи, что   необходимо учитывать при
планировании конечного уровня практического владения  языком.  В
результате изучения курса иностранного языка  у   обучающихся   с  ЗПР

формируются начальные  навыки  общения  на иностранном языке,
первоначальные представления о роли и значимости  иностранного языка в
жизни современного человека в поликультурном мире.

Знание  иностранного  языка  обеспечивает  формирование
представлений об особенностях культуры стран изучаемого языка, что в
свою очередь является необходимым условием для воспитания у
обучающихся с ЗПР толерантного отношения  к представителям  его
культуры. 

Программа  дисциплины  «Иностранный  (английский)  язык»
направлена   на формирование ценностных ориентиров, связанных с
культурой непрерывного самообразования и саморазвития, а также на
развитие личностных  качеств,  необходимых  для  участия  в  совместной
деятельности,  в частности,  уважительного  отношения  к  окружающим.  В
процессе  освоения данной учебной дисциплины у обучающихся с ЗПР
формируется готовность к участию в диалоге  в рамках  межкультурного
общения.



                 Программа  составлена  с  учетом  особенностей  преподавания  данного
учебного   предметам для обучающихся с ЗПР. В программе представлены цель и
коррекционные  задачи,  базовые  положения  обучения  английскому  языку
обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования.

               Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку
признаются  компетентностный,  системно-деятельностный,  межкультурный  и
коммуникативно-когнитивный,  что  предполагает  возможность  реализовать
поставленные  цели,  добиться  достижения  планируемых  результатов  в  рамках
содержания,  отобранного  для  основного  общего  образования,  использования
новых  педагогических  технологий  (дифференциация,  индивидуализация,
проектная  деятельность  и  другие)  и  использования  современных  средств
обучения.

  Реализация  воспитательного  потенциала  учебного  предмета  Английский
язык также представлена в личностных результатах.

     Общее  число  часов,  рекомендованных  для  изучения  иностранного
(английского) языка – 510 часов: в 5 классе – 102 час (3 часа в неделю), в 6 классе
– 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе –
102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Биология

Адаптированная рабочая программа по биологии на уровне основного общего
образования составлена на основе требований к результатам освоения основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  представленных  в
ФГОС  ООО,  а  также  федеральной  рабочей  программы  воспитания.
Адаптированная рабочая программа направлена на:

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении и поведении;
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
 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.
Ввиду  психологических  особенностей  детей  с  ЗПР,  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;  формирование  обобщенных  представлений  о
свойствах  предметов  (цвет,  форма,  величина);  развитие  пространственных
представлений и ориентации; развитие представлений о времени.



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

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

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

Коррекция  –  развитие  речи: развитие  фонематического  восприятия;
коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи;
коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение
словаря. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий,
способствующих  личностному  развитию  учащихся,  коррекции  недостатков  в
психическом развитии и освоению ими содержания образования.

Обучение  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  носит
коррекционно-обучающий  и  воспитывающий  характер.  В  процессе  освоения
адаптированной рабочей программы, получат дальнейшее развитие элементарные
личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные учебные действия
воспитанников,  составляющие  психолого-педагогическую  основу  получения
знаний  по  общеобразовательным  предметам,  имеющим  практическую
направленность  и  соответствующим  их  возможностям,  навыки  по  различным
профилям труда.

Адаптированная  рабочая  программа,  сохраняя  обязательный  минимум
содержания,  отличается  своеобразием,  предусматривающим  коррекционную
направленность  обучения.  Темы,  которые  являются  наиболее  сложными  для
усвоения,  могут  изучаться  в  ознакомительном  порядке,  т.е.  не  являются
обязательными для усвоения учащимися. Ряд тем, изучаемых ознакомительно на
начальных  этапах  обучения  предмету,  станут  обязательными  для  изучения  в
старших  классах.  Такой  подход  позволит  учителям  обеспечить  усвоение
учащимися по окончании основной школы обязательного минимума содержания
биологического образования.

Для  усиления  коррекционно-развивающей  направленности  курса  в
программу  широко  включены  самостоятельные  наблюдения  и  предметно-
практическая деятельность учащихся, наглядно-иллюстративный материал, а также
разнообразные задания графического характера – для коррекции мелкой моторики
пальцев рук.

У  большинства  учеников  с  ЗПР  отмечается  недостаточный  уровень
познавательной  активности,  незрелость  мотивации  к  учебной  деятельности,
сниженный  уровень  работоспособности  и  самостоятельности.  Поэтому  поиск  и
использование активных форм,  методов и приѐмов обучения является  одним из
необходимых  средств  повышения  эффективности   коррекционно-развивающего
процесса   в   работе   учителя.  Для  совершенствования  процессов  формирования



ключевых  компетенций  необходимо  использовать  методы,  позволяющие
компенсировать  и  корректировать  процесс  овладения  учащимися  умениями
самоорганизации учебной деятельности.

Наиболее приемлемыми  методами в  практической  работе  учителя  с
учащимися,  имеющими  ОВЗ,  являются  объяснительно-иллюстративный,
личностно-ориентированный,  репродуктивный,  частично-поисковый,
коммуникативный,  информационно-  коммуникационный,  игровых  технологий;
методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля.

Программа  по  биологии  направлена  на  формирование  естественно-научной
грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе.
В программе по биологии учитываются возможности  учебного  предмета  в  реализации
требований  ФГОС  ООО  к  планируемым  личностным  и  метапредметным  результатам
обучения,  а  также  реализация  межпредметных  связей  естественно-научных  учебных
предметов на уровне основного общего образования. 

В  программе  по  биологии  определяются  основные  цели  изучения  биологии  на
уровне основного общего образования, планируемые результаты освоения программы по
биологии:  личностные,  метапредметные,  предметные.  Предметные  планируемые
результаты даны для каждого года изучения биологии.

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах её
познания, позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их
получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.

Биологическая  подготовка  обеспечивает  понимание  обучающимися  научных
принципов  человеческой  деятельности  в  природе,  закладывает  основы  экологической
культуры, здорового образа жизни.

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются:
формирование  системы  знаний  о  признаках  и  процессах  жизнедеятельности

биологических систем разного уровня организации;
формирование  системы  знаний  об  особенностях  строения,  жизнедеятельности

организма человека, условиях сохранения его здоровья;
формирование  умений  применять  методы  биологической  науки  для  изучения

биологических систем, в том числе организма человека;
формирование  умений  использовать  информацию  о  современных  достижениях  в

области  биологии  для  объяснения  процессов  и  явлений  живой  природы  и
жизнедеятельности собственного организма;

формирование  умений  объяснять  роль  биологии  в  практической  деятельности
людей,  значение  биологического  разнообразия  для  сохранения  биосферы,  последствия
деятельности человека в природе;

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и
охраны окружающей среды.

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих
задач:

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения,
жизнедеятельности  и  средообразующей  роли организмов,  человеке  как  биосоциальном
существе, о роли биологической науки в практической деятельности людей;

овладение  умениями  проводить  исследования  с  использованием  биологического
оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма;



освоение  приёмов  работы  с  биологической  информацией,  в  том  числе  о
современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание;

воспитание  биологически  и  экологически  грамотной  личности,  готовой  к
сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.

 Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет 238 часов: в 5
классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа
(1 час в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в
неделю).  

Предлагаемый в  программе  по  биологии  перечень  лабораторных и  практических
работ является рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ
и  опытов  с  учётом  индивидуальных  особенностей  обучающихся,  списка
экспериментальных  заданий,  предлагаемых  в  рамках  основного  государственного
экзамена по биологии.

Воспитательный  потенциал  учебного  предмета  представлен  в  личностных
результатах.

История
     Программа по истории для обучающихся с задержкой психического развития на уровне
основного общего образования подготовлена на основе Федерального государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (Приказ  Минпросвещения
России  от  31.05.2021  г.  №  287,  зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской
Федерации  05.07.2021  г.,  рег.  номер  64101)  (далее  –  ФГОС  ООО),   адаптированной
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  обучающихся  с
задержкой  психического  развития  (далее  –  ПАООП  ООО  ЗПР),   рабочей  программы
основного общего образования по предмету «История», программы воспитания, с учетом
распределенных  по  классам  проверяемых  требований  к  результатам  освоения
Адаптированной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
обучающихся с задержкой психического развития.

Согласно  своему  назначению   рабочая  программа  является  ориентиром  для
составления  рабочих  авторских  программ:  она  дает  представление  о  целях,  общей
стратегии  обучения,  воспитания  и  развития,  обучающихся  с  задержкой  психического
развития  средствами  учебного  предмета  «История»;  устанавливает  обязательное
предметное  содержание,  предусматривает  распределение  его  по  классам  и
структурирование его по разделам и темам курса.
Общая характеристика учебного предмета «История»

Рабочая  программа  учебного  предмета  «История»  составлена  с  учетом  особых
образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, получающих образование на основе
АООП ООО, обучающихся с ЗПР.

Учебный предмет «История» входит в предметную область «Общественно-научные
предметы» и изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного
предмета в 5–9 классах. Он опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит
обращение к таким учебным предметам, как «Обществознание», «Литература», «Основы
духовно-нравственной культуры народов России», «География» и другие.

Историческое образование на ступени основного общего образования способствует
формированию  систематизированных  знаний  об  историческом  прошлом,  обогащению
социального  опыта  обучающихся  с  ЗПР  при  изучении  и  обсуждении  исторически
возникших  форм  человеческого  взаимодействия.  Ключевую  роль  играет  развитие



способности обучающихся к пониманию исторической логики общественных процессов,
специфики  возникновения  и  развития  различных  мировоззренческих,  ценностно-
мотивационных, социальных систем.

Учебный  предмет  «История»  имеет  интегративный  характер,  его  изучение
направлено  на  образование,  воспитание  и  развитие  обучающихся.  Предмет  играет
большую  роль  в  формировании  сферы  жизненной  компетенции  обучающихся  с  ЗПР,
обеспечивая  воспитание  патриотизма,  гражданственности,  уважения  к  истории  и
традициям,  к  правам  и  свободам  человека,  освоение  исторического  опыта,  норм
ценностей,  которые  необходимы  для  жизни  в  современном  обществе.  Расширение
исторических  знаний,  обучающихся  с  ЗПР  сочетается  с  воспитанием  ценностных
ориентиров:  внутренней  установки  личности  ценить  и  гордиться  своей  Родиной,
проявлять  уважение  к  памяти  защитников  Отечества  и  подвигам  Героев  Отечества,
бережно относиться к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, истории и традициям народов других государств. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по Всеобщей истории и
Истории  России.  Знакомство  обучающихся  с  ЗПР  при  получении  основного  общего
образования  с  данным  предметом  начинается  с  курса  всеобщей  истории.  Изучение
всеобщей  истории  способствует  формированию  общей  картины  исторического  пути
человечества,  разных  народов  и  государств,  преемственности  исторических  эпох  и
непрерывности  исторических  процессов.  Преподавание  курса  должно  давать
обучающимся с ЗПР представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории,
формировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе и значение
малой родины в контексте мировой истории.

Курс  всеобщей  истории  призван  сформировать  у  обучающихся  с  ЗПР
познавательный интерес,  базовые навыки определения места  исторических событий во
времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных
социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях.

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся с ЗПР знакомятся с исторической
картой  как  источником  информации  о  расселении  человеческих  общностей,
расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития
социокультурных,  экономических  и  геополитических  процессов  в  мире.  Курс  имеет
определяющее  значение  в  осознании  обучающимися  с  ЗПР культурного  многообразия
мира,  социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений;  в  формировании
толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении
назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных,
изобразительных  и  вещественных  исторических  источников.  Курс  дает  возможность
обучающимся с ЗПР научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные
исторические  периоды,  сравнивать  исторические  ситуации  и  события,  давать  оценку
наиболее значительным событиям и личностям мировой истории,  оценивать различные
исторические версии событий и процессов.

Курс отечественной истории должен сочетать историю Российского государства и
населяющих  его  народов,  историю  регионов  и  локальную  историю  (прошлое  родного
города, села). Такой подход будет способствовать осознанию обучающимися с ЗПР своей
социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего
края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности,
хранителей традиций рода и семьи.



Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и
неповторимости  российской  истории,  так  и  ее  связи с  ведущими процессами мировой
истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей
истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории,
введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных
(сравнительно-исторических) характеристик.
Цели и задачи изучения учебного предмета «История»  

Общие  цели школьного  исторического  образования  представлены  в   рабочей
программе  основного  общего  образования.  Они  включают  формирование  и  развитие
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных
ориентиров  на  основе  осмысления  и  освоения  исторического  опыта  своей  страны  и
человечества  в  целом,  активно  и  творчески  применяющего  исторические  знания  и
предметные умения в учебной и социальной практике.

Основной  целью обучения  детей  с  задержкой  психического  развития  является
формирование  у  обучающихся  исторического  мышления  как  основы  гражданской
идентичности ценностно ориентированной личности.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
 формирование  у  обучающихся  с  ЗПР  исторических  ориентиров

самоидентификации в современном мире;
 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической,
духовной и нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся форме
на  основе  обобщения  фактического  материала  проблемного,  диалектического
понимания истории человечества при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе;

 развитие  способностей  обучающихся  на  основе  исторического  анализа  и
проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике,
взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности
и историзма;

 формирование  у  обучающихся  общественной  системы  ценностей  на  основе
осмысления  закономерности  и  прогрессивности  общественного  развития  и
осознания приоритета общественного интереса над личным и уникальности каждой
личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;

 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и
общественной жизни;

 развитие  навыков  исторического  анализа  и  синтеза,  формирование  понимания
взаимовлияния исторических событий и процессов.
Цель  и  задачи  преподавания  истории  обучающимся  с  ЗПР  максимально

приближены  к  задачам,  поставленным  ФГОС  ООО,  и  учитывают  специфические
особенности учеников. 
Особенности отбора и адаптации учебного материала по истории

Особенности  психического  развития  обучающихся  с  ЗПР  обусловливают
дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «История», направленные на
развитие  мыслительной  и  речевой  деятельности,  стимулирование  познавательной
активности  и  самостоятельности  суждений,  создание  условий  для  осмысленного
выполнения  учебной  работы,  формирование  умения  работать  с  текстом  учебника  и



самостоятельно  пополнять  свои  знания,  в  том  числе  из  источников  внеурочной
информации.

Обучающиеся  с  ЗПР  испытывают  серьезные  трудности  при  изучении  данного
учебного  предмета,  это  прежде  всего  связано  с  особенностями  их  познавательной
деятельности.  Для  обучающихся  характерны  недостаточный  уровень  развития
логического  мышления,  затруднения  в  установлении  причинно-следственных  связей,
сниженная память, отставания в развитии речи, слабость саморегуляции. В связи с этим
обучающиеся  замедленно  овладевают  необходимыми  обобщенными  историческими
представлениями  и  понятиями,  плохо  запоминают  историческую  периодизацию  и
хронологию, затрудняются в анализе и обобщении конкретных исторических фактов, в
понимании  закономерностей  общественного  развития;  испытывают  трудности  при
анализе текста учебника.

На уроках истории, обучающиеся с ЗПР нуждаются в специально организованной
помощи,  направленной  на  то,  чтобы  облегчить  им  усвоение  учебного  материала.  Для
преодоления этих трудностей основное внимание должно быть уделено отбору учебного
материала  в  соответствии  с  принципом  доступности  при  сохранении  общего  базового
уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с
ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует облегчить
овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения с
систематическим  повтором,  использования  приемов  актуализации  (визуальная  опора,
памятка, алгоритм, схема, карта). 

Программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение объема
теоретических сведений, исключение излишней детализации, включение отдельных тем
или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. Темы для
ознакомительного изучения в программе выделены курсивом. 
Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными
потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по
предмету «История»

Содержание  видов  деятельности  обучающихся  с  ЗПР  определяется  их  особыми
образовательными потребностями. Следует усилить виды деятельности, специфичные для
обучающихся с ЗПР, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по
предмету:  освоение  материала  с  опорой  на  алгоритм;  «пошаговость»  в  изучении
материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, шаблоны,
опорные  таблицы).  Учителю  рекомендуется  активно  привлекать  дополнительный
наглядный материал, технические средства обучения, а также учить работать с учебником
–  выделять  главную  мысль  параграфа,  составлять  развернутый  план,  искать  в  тексте
ответы  на  вопросы,  обращаться  за  дополнительной  информацией  к  другим  разделам
учебника.  Полезно  организовывать  «выездные»  или  виртуальные  уроки  в  музее  и
экскурсии.  Особое  внимание  нужно  уделять  обучению  структурированию  материала:
составлению  рисуночных  и  вербальных  схем,  составлению  таблиц,  составлению
классификации  с  обозначенными  основаниями  для  классификации  и  наполнению  их
примерами и др.  Организация учебного материала крупными блоками в  виде таблицы
способствует обобщению сведений, пониманию закономерностей исторического процесса,
лучшему запоминанию и усвоению конкретных исторических фактов. 

Рекомендуется использовать средства наглядности:
 исторические карты и атласы по темам курса;
 артефакты и копии исторических предметов, макеты;



 портреты исторических деятелей, выдающихся полководцев;
 исторические картины, репродукции;
 презентации по темам курса.

На  уроках  истории  следует  организовывать  различные  коллективные  формы
работы: парами, группами, что будет способствовать закреплению у обучающихся с ЗПР
навыков сотрудничества и продуктивной коммуникации.

Тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для развития
умения  делать  выводы,  формирования  единого  речевого  целого  у  обучающихся  с  ЗПР
необходимо использовать клише и опорные слова. Следует предусмотреть проведение на
уроках  специальной  работы  над  терминологической  и  тематической  лексикой  учебной
дисциплины, а также над лексикой, необходимой для организации учебной деятельности в
целях  ее  понимания,  усвоения  и  запоминания  обучающимися  с  ЗПР,  адекватного
применения в различных видах деятельности. 

При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие
значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических
единиц)  необходимо  включение  слова  в  контекст.  Введение  нового  термина,  новой
лексической  единицы  проводится  на  основе  обращения  к  этимологии  слова  и
ассоциациям. Каждое новое слово включается в контекст, закрепляется в речевой практике
обучающихся.  Обязательна  визуальная  поддержка,  алгоритмы  работы  с  определением,
опорные схемы для актуализации терминологии.

Коррекционно-развивающая  направленность  истории  заключается  в  том,  что  на
уроках  ведется  целенаправленная  работа  по  развитию  речи  и  словесно-логического
мышления на основе материала исторического содержания. В процессе уроков требуется
обеспечить накопление обучающимися специальных понятий, к числу которых относятся:

 частно-исторические понятия (характерные для определенного периода в истории),
отражающие и обобщающие конкретные исторические явления;

 общеисторические  понятия,  отражающие  и  обобщающие  явления,  свойственные
определённой общественно-экономической формации;

 социологические  понятия,  отражающие  общие  связи  и  закономерности
исторического процесса.
Ведущими  являются  общеисторические  понятия.  Освоение  социологических

понятий становится возможным только на базе общеисторических.
У  обучающихся  с  ЗПР  должно  осуществляться  развитие  общеучебных  умений:

выделять  существенные  и  несущественные  признаки  того  или  иного  исторического
явления,  события;  сравнивать,  обобщать,  делать  выводы;  доступно  передавать
информацию, структурировать свои ответы. 

Поскольку  в  ходе  уроков  истории  возникает  объективная  необходимость
запоминать и воспроизводить значительное количество исторических фактов, иноязычных
имен,  временных  границ,  следует  учить  обучающихся  с  ЗПР  использовать  различные
средства фиксации материала. Это могут быть условные обозначения (символы, схемы,
таблицы, лента времени и т.д.)

Обществознание.
Адаптированная основная общеобразовательная программа  первого года обучения

по программе основного общего образования (АООП ООО) адресована обучающимся с
ЗПР,  достигшим  к  моменту  перехода  на  уровень  основной  школы  уровня
психофизического развития близкого возрастной норме, но с остающимися трудностями



произвольной  саморегуляции,  проявляющимися  в  условиях  деятельности  и
организованного поведения, и признаками общей социально-эмоциональной незрелости.
Кроме  того,  у  данной  категории  обучающихся  могут  отмечаться  признаки  легкой
органической недостаточности  центральной нервной системы (ЦНС),  выражающиеся  в
повышенной  психической  истощаемости  с  сопутствующим  снижением  умственной
работоспособности  и  устойчивости  к  интеллектуальным  и  эмоциональным  нагрузкам.
Помимо перечисленных характеристик,  у  обучающихся  могут  отмечаться  типичные,  в
разной  степени  выраженные,  дисфункции  в  сферах  пространственных  представлений,
зрительно-моторной координации,  фонетико-фонематического развития, нейродинамики
и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.

При  разработке  АОП  ООО  учтены  психофизиологические  особенности
обучающихся с ЗПР.

Речь  обучающихся  с  ЗПР  хотя  и  удовлетворяет  потребностям  повседневного
общения,  не имеет грубых нарушений произношения,  отличается  бедностью словаря и
синтаксических  конструкций.  Некоторые  дети  даже  к  5-му  классу  плохо  читают,  как
правило, не владеют навыками смыслового чтения.

Большинство обучающихся с ЗПР обладают  недостаточным запасом сведений и
представлений  об  окружающем  мире.  Страдают  операции  словесно-логического
мышления.  У  детей  с  ЗПР  отмечаются  неумение  сделать  опосредованный  вывод,
осуществлять применение усвоенных знаний в новой ситуации; правильно выделить из
нескольких  заданий  уровень  сложности  заданий  (самое  легкое  или  самое  трудное).
Наблюдается затруднение понимания текстов (дети не могут пересказывать прочитанное
своими словами, выделить главное, сделать выводы), и затруднения в области применения
знаний (использование известного способа решения в новых условиях, выбора нужного
способа действия или использование одновременно двух и более простых алгоритмов).

Учебная  деятельность  имеет  также  ряд отличительных признаков:  это неумение
организовать самостоятельно свою деятельность при выполнении заданий, включающих
несколько операций и контролировать свои действия; затруднения при самостоятельном
выполнении  отдельных  операций:  анализа,  синтеза,  классификации.  У  большинства
отмечаются  трудности  опосредованного  запоминания  и  умение  использовать
рациональные способы запоминания. 

Работоспособность таких детей зависит от характера выполняемых заданий. Они не
могут долго сосредотачиваться  на  выполнении мыслительных задач,  чем активнее они
включаются  в  работу,  тем  скорее  утомляются.  При  напряженной  мыслительной
деятельности,  учащиеся не могут сохранять  достаточную работоспособность  в  течение
всего  урока.  Если  же  поставленные  задачи  не  требуют  большого  мыслительного
напряжения  (выписывание,  действия  по  шаблону  и  т.д.),  дети  могут  оставаться
работоспособными  до  конца  урока.  Большое  влияние  на  работоспособность  имеют
внешние  факторы:  интенсивная  деятельность  на  предшествующих  уроках;  наличие
отвлекающих  факторов:  шум,  появление  посторонних  в  классе;  переживание  или
ожидание кого-либо значимого для ребенка события.

Отмечаются неумение самостоятельно организовать свою работу, что обусловлено
слабым уровнем развития самоконтроля и саморегуляции. Такие дети стремятся избежать
умственной нагрузки и ищут различные способы её избежать. 

Переход  обучающегося  с  ЗПР в  основную школу  совпадает  с  предкритической
фазой развития ребёнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11 - 13
лет, 5 - 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при
котором центральным  и  специфическим  новообразованием  в   личности  подростка
является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он
уже не ребёнок, т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с
правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.



При этом огромное влияние на успешность обучения и поведение обучающихся с
ЗПР  имеют  положительные  межличностные  взаимоотношения  как  с  взрослыми
(педагогами, родителями), так и со сверстниками.

Для подростков с ЗПР характерны:
 эмоционально - волевая незрелость,
 эмоциональная неустойчивость,
 импульсивные реакции,
 неадекватная самооценка,
 инфантильность,
 церебро-органическая недостаточность,
 двигательная расторможенность,
 назойливость,
 эйфорический оттенок повышенного настроения,
 аффективные вспышки, сопровождающиеся ярким вегетативным компонентом,

с нередко последующей головной болью,
 низкая работоспособность.
Дети  с ЗПР испытывают затруднения  в  вербализации своих эмоций,  состояний,

настроения.  Как правило, они не могут дать четкий и понятный сигнал о наступлении
усталости, о нежелании выполнять задание, о дискомфорте и др. 

Для детей этой группы характерна: 
 неоднородность  нарушенных  и  сохранных  звеньев  психической

деятельности; 
 ярко  выраженная  неравномерность  формирования  разных  сторон

психической деятельности. 
Особенности мышления: 
 снижение  уровня  сформированности  основных  мыслительных  операций:

анализа, синтеза, обобщения, абстракции, переноса; 
 снижение познавательной активности. 
Особенности памяти: 
 снижение продуктивности запоминания и его устойчивость; 
 преобладание наглядной памяти над словесной; 
 низкий уровень самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения; 
 неумение организовать свою работу; 
 недостаточная  познавательная  активность  и  целенаправленность  при

запоминании и воспроизведении; 
 слабое умение использовать рациональные приемы запоминания; 
 недостаточный объем и точность запоминания; 
 преобладание механического запоминания над словесно-логическим; 
 быстрое забывание материала, низкая скорость запоминания. 
Особенности восприятия: 
 низкий  уровень  развития  восприятия  (необходимость  более  длительного

времени для приема и переработки сенсорной информации); 
 недостаточность и фрагментарность знаний об окружающем мире; 
 затруднения  при  узнаваемости  предметов,  находящихся  в  непривычном

положении, контурных и схематических изображений; 
 недостаточная  сформированность  пространственных  представлений

(трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации). 
Особенности внимания: 
 недостаточная сформированность произвольного внимания; 



 дефицитарность основных свойств внимания; 
 снижение способности распределять и концентрировать внимание;
 неравномерность и замедленность развития устойчивости внимания. 
 Особенности эмоционально волевой сферы и личности 
 эмоциональная лабильность (неустойчивость настроения и эмоций); 
 слабость волевых усилий (несамостоятельность, внушаемость); 
 личная незрелость в целом; 
 частые проявления беспокойства и тревоги; 
 снижение уровня произвольной регуляции, низкий уровень самоконтроля; 
 неустойчивость самооценки, неуверенность в себе; 
 недостаточность самосознания; 
 эмоциональная  нестабильность,  неустойчивость  во  взаимоотношениях  со

взрослыми и сверстниками; 
 проявление черт детскости в деятельности и поведении; 
 несоответствие мотивационной направленности возрасту; 
 нуждаются в эмоциональном одобрении. 

Данные особенности провоцируют трудности в учебной деятельности, межличностной
коммуникации и эмоционально-личностной сфере.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

Рабочая  программа  по  обществознанию  составлена  на  основе  положений  и
требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте  основного
общего  образования,  в  соответствии  с  Концепцией  преподавания  учебного  предмета
«Обществознание»  (2018  г.),  а  также  с  учётом  федеральной  рабочей  программы
воспитания.  Обществознание  играет  ведущую  роль  в  выполнении  школой  функции
интеграции  молодёжи  в  современное  общество:  учебный  предмет  позволяет
последовательно  раскрывать  учащимся  подросткового  возраста  особенности
современного  общества,  различные  аспекты  взаимодействия  в  современных  условиях
людей друг с другом, с основными институтами государства и гражданского общества,
регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и
направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя
нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию
российской  гражданской  идентичности,  готовности  к  служению  Отечеству,
приверженности национальным ценностям. Привлечение при изучении курса различных
источников социальной информации, включая СМИ и Интернет,  помогает школьникам
освоить  язык  современной  культурной,  социально-экономической  и  политической
коммуникации,  вносит  свой вклад  в  формирование  метапредметных  умений извлекать
необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их.

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся
в мир культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению
собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей
и осознанию своего места в обществе.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

Целями обществоведческого образования в основной школе являются:



 воспитание  общероссийской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым
ценностям нашего народа;

 развитие  у  обучающихся  понимания  приоритетности  общенациональных
интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции
Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации;

 развитие  личности  на  исключительно  важном  этапе  её  социализации  –  в
подростковом возрасте,  становление её духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и
правопорядка;  развитие  интереса  к  изучению  социальных  и  гуманитарных
дисциплин;  способности  к  личному  самоопределению,  самореализации,
самоконтролю;  мотивации  к  высокопроизводительной,  наукоёмкой  трудовой
деятельности;

 формирование  у  обучающихся  целостной  картины  общества,  адекватной
современному  уровню  знаний  и  доступной  по  содержанию  для  школьников
подросткового  возраста;  освоение  учащимися  знаний  об  основных  сферах
человеческой  деятельности,  социальных  институтах,  нормах,  регулирующих
общественные  отношения,  необходимые  для  взаимодействия  с  социальной
средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;

 овладение  умениями  функционально  грамотного  человека:  получать  из
разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию,
систематизировать, анализировать полученные данные;

 освоение  способов  познавательной,  коммуникативной,  практической
деятельности,  необходимых  для  участия  в  жизни  гражданского  общества  и
государства;

 создание  условий  для  освоения  обучающимися  способов  успешного
взаимодействия  с  различными  политическими,  правовыми,  финансово-
экономическими  и  другими  социальными  институтами  для  реализации
личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском
обществе;

 формирование  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для
выстраивания  отношений  между  людьми  различных  национальностей  и
вероисповеданий  в  общегражданской  и  в  семейно-бытовой  сферах;  для
соотнесения  своих  действий  и  действий  других  людей  с  нравственными
ценностями  и  нормами  поведения,  установленными  законом;  содействия
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

 В соответствии с учебным планом обществознание изучается  с 6 по 9 класс.  Общее
количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная
нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.

Воспитательный потенциал представлен в личностных результатах.

Химия



Адаптированная  программа  по  химии  на  уровне  основного  общего  образования
составлена  на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования,  представленных в ФГОС ООО, а  также  на
основе федеральной рабочей программы воспитания и с учётом концепции преподавания
учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации.

Программа  по  химии  даёт  представление  о  целях,  общей  стратегии  обучения,
воспитания  и  развития  обучающихся  средствами  учебного  предмета,  устанавливает
обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и
структурирование по разделам и темам программы по химии, определяет количественные
и  качественные  характеристики  содержания,  рекомендуемую  последовательность
изучения химии с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для
реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы на
уровне основного общего образования, а также требований к результатам обучения химии
на  уровне  целей  изучения  предмета  и  основных  видов  учебно-познавательной
деятельности обучающегося по освоению учебного содержания.

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, его
представлений о материальном единстве мира, важную роль играют формируемые химией
представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе, о путях
решения  глобальных  проблем  устойчивого  развития  человечества  –  сырьевой,
энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения.

Изучение химии: 
способствует  реализации  возможностей  для  саморазвития  и  формирования

культуры личности, её общей и функциональной грамотности; 
вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей обучающихся,

навыков  их  самостоятельной  учебной  деятельности,  экспериментальных  и
исследовательских  умений,  необходимых  как  в  повседневной  жизни,  так  и  в
профессиональной деятельности;

знакомит  со  спецификой  научного  мышления,  закладывает  основы  целостного
взгляда на единство природы и человека, является ответственным этапом в формировании
естественно-научной грамотности обучающихся; 

способствует  формированию  ценностного  отношения  к  естественно-научным
знаниям,  к  природе,  к  человеку,  вносит  свой  вклад  в  экологическое  образование
обучающихся.

Данные направления  в  обучении химии обеспечиваются  спецификой содержания
учебного  предмета,  который  является  педагогически  адаптированным  отражением
базовой науки химии на определённом этапе её развития.

Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на освоение
обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ неорганической химии и
некоторых отдельных значимых понятий органической химии.

Структура содержания программы по химии сформирована на основе системного
подхода  к  её  изучению.  Содержание  складывается  из  системы  понятий  о  химическом
элементе  и  веществе  и  системы  понятий  о  химической  реакции.  Обе  эти  системы
структурно  организованы  по  принципу  последовательного  развития  знаний  на  основе
теоретических представлений разного уровня:

– атомно-молекулярного учения как основы всего естествознания;
– Периодического закона Д. И. Менделеева как основного закона химии;
– учения о строении атома и химической связи;
– представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах.
Теоретические  знания  рассматриваются  на  основе  эмпирически  полученных  и

осмысленных  фактов,  развиваются  последовательно  от  одного  уровня  к  другому,



выполняя  функции  объяснения  и  прогнозирования  свойств,  строения  и  возможностей
практического применения и получения изучаемых веществ.

Освоение  программы  по  химии  способствует  формированию  представления  о
химической  составляющей  научной  картины  мира  в  логике  её  системной  природы,
ценностного отношения к научному знанию и методам познания в науке. Изучение химии
происходит  с  привлечением  знаний  из  ранее  изученных  учебных  предметов:
«Окружающий мир», «Биология. 5–7 классы» и «Физика. 7 класс».

При изучении химии происходит формирование знаний основ химической науки как
области современного естествознания, практической деятельности человека и как одного
из компонентов мировой культуры. Задача учебного предмета состоит в формировании
системы химических  знаний — важнейших  фактов,  понятий,  законов  и  теоретических
положений,  доступных  обобщений  мировоззренческого  характера,  языка  науки,  в
приобщении к научным методам познания при изучении веществ и химических реакций, в
формировании  и  развитии  познавательных  умений  и  их  применении  в  учебно-
познавательной и учебно-исследовательской деятельности, освоении правил безопасного
обращения с веществами в повседневной жизни. 

При изучении  химии на  уровне  основного  общего  образования  важное  значение
приобрели такие цели, как:

– формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию,
сотрудничеству,  самостоятельному  принятию  решений,  способной  адаптироваться  к
быстро меняющимся условиям жизни;

–  направленность  обучения  на  систематическое  приобщение  обучающихся  к
самостоятельной  познавательной  деятельности,  научным  методам  познания,
формирующим мотивацию и развитие способностей к химии;

–  обеспечение  условий,  способствующих  приобретению  обучающимися  опыта
разнообразной  деятельности,  познания  и  самопознания,  ключевых навыков  (ключевых
компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности;

– формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в том
числе умений объяснять  и  оценивать  явления  окружающего мира,  используя  знания  и
опыт,  полученные  при  изучении  химии,  применять  их  при  решении  проблем  в
повседневной жизни и трудовой деятельности;

– формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности
химических  знаний  для  выработки  экологически  целесообразного  поведения  в  быту  и
трудовой деятельности  в  целях сохранения  своего здоровья и окружающей природной
среды;

– развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию
на  основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей,  готовности  к  осознанному  выбору
профиля и направленности дальнейшего обучения.

Воспитательный  потенциал  учебного  предмета  представлен  в  личностных
результатах.

 Общее число часов, отведённых для изучения химии на уровне основного общего
образования, составляет 136 часов: в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68
часов (2 часа в неделю).  

География

Адаптированная  программа  по  географии  составлена  на  основе  требований  к
результатам  освоения  ООП  ООО,  представленных  в  ФГОС  ООО,  а  также  на  основе
характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации  обучающихся,  представленной  в  федеральной  программе  воспитания,  с
учетом  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР,  и  подлежит
непосредственному  применению  при  реализации  обязательной  части  образовательной



программы основного общего образования.
 АООП по географии отражает  основные требования  ФГОС ООО к личностным,

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ.
Программа  по  географии  дает  представление  о  целях  обучения,  воспитания  и

развития обучающихся с ЗПР средствами учебного предмета, устанавливает обязательное
предметное  содержание,  предусматривает  распределение  его  по  классам  и
структурирование его по разделам и темам курса, дает распределение учебных часов по
тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учетом межпредметных
и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей
обучающихся с ЗПР и их особых образовательных потребностей; определяет возможности
предмета  для  реализации  требований  к  результатам  освоения  программы  основного
общего образования,  требований к результатам обучения географии,  а также основных
видов деятельности обучающихся.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»

География  -  предмет,  формирующий  у  обучающихся  систему  комплексных
социально  ориентированных  знаний  о  Земле  как  планете  людей,  об  основных
закономерностях  развития  природы,  о  размещении  населения  и  хозяйства,  об
особенностях  и  о  динамике  основных  природных,  экологических  и  социально-
экономических  процессов,  о  проблемах  взаимодействия  природы  и  общества,
географических подходах к устойчивому развитию территорий.

 Содержание географии на уровне основного общего образования является базой для
реализации  краеведческого  подхода  в  обучении,  изучения  географических
закономерностей,  теорий,  законов  и  гипотез  на  уровне  среднего  общего  образования,
базовым  звеном  в  системе  непрерывного  географического  образования,  основой  для
последующей уровневой дифференциации.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
воспитание  чувства  патриотизма,  любви  к  своей  стране,  малой  родине,

взаимопонимания  с  другими  народами  на  основе  формирования  целостного
географического образа России, ценностных ориентаций личности;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,
проблем  повседневной  жизни  с  использованием  географических  знаний,
самостоятельного приобретения новых знаний;

воспитание  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
геоэкологического  мышления  на  основе  освоения  знаний о  взаимосвязях  в  природных
комплексах, об основных географических особенностях природы, населения и хозяйства
России  и  мира,  своей  местности,  о  способах  сохранения  окружающей  среды  и
рационального использования природных ресурсов, формирование способности поиска и
применения различных источников географической информации,  в том числе ресурсов
сети  Интернет,  для  описания,  характеристики,  объяснения  и  оценки  разнообразных
географических явлений и процессов, жизненных ситуаций;

формирование  комплекса  практико-ориентированных  географических  знаний  и
умений,  необходимых  для  развития  навыков  их  использования  при  решении  проблем
различной  сложности  в  повседневной  жизни  на  основе  краеведческого  материала,
осмысления  сущности  происходящих  в  жизни  процессов  и  явлений  в  современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;

формирование  географических  знаний  и  умений,  необходимых  для  продолжения
образования  по  направлениям  подготовки  (специальностям),  требующим  наличия
серьезной базы географических знаний.

 Особенности  психического  развития  обучающихся  с  ЗПР  обусловливают



коррекционные  задачи  учебного  предмета  "География",  направленные  на  развитие
мыслительной (в том числе знаково-символической) и речевой деятельности; повышение
познавательной активности; формирование умения самостоятельно организовывать свою
учебную  деятельность,  использовать  схемы,  шаблоны,  алгоритмы  учебных  действий;
создание условий для осмысленного выполнения учебной работы.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В  системе  общего  образования  «География»  признана  обязательным  учебным

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

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на
географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир».
Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в
5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах.

ОДНКНР

Программа  по  ОДНКНР  составлена  на  основе  требований  к  результатам  освоения
основной образовательной программы основного общего образования, представленных в
ФГОС ООО, с учетом федеральной рабочей программы воспитания.
В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, учитываются возрастные и
психологические  особенности  обучающихся  на  уровне  основного  общего  образования,
необходимость формирования межпредметных связей. Учебный курс "Основы духовно-
нравственной  культуры народов  России"  носит  культурологический  и  воспитательный
характер,  главный  результат  обучения  ОДНКНР  -  духовно-нравственное  развитие
обучающихся  в  духе  общероссийской  гражданской  идентичности  на  основе
традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
В  процессе  изучения  курса  ОДНКНР  обучающиеся  получают  возможность
систематизировать,  расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных
дисциплин знания и представления о структуре и закономерностях развития социума, о
прошлом  и  настоящем  родной  страны,  находить  в  истории  российского  общества
существенные связи с традиционной духовно-нравственной культурой России.
Курс  ОДНКНР  формируется  и  преподается  в  соответствии  с  принципами
культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода к отбору
информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии.
В  процессе  изучения  курса  ОДНКНР  обучающиеся  получают  представление  о
существенных  взаимосвязях  между  материальной  и  духовной  культурой,
обусловленности культурных реалий современного общества его духовно-нравственным
обликом,  изучают  основные  компоненты  культуры,  ее  специфические  инструменты
самопрезентации,  исторические  и  современные  особенности  духовно-нравственного
развития народов России.
Содержание  курса  ОДНКНР  направлено  на  формирование  нравственного  идеала,
гражданской идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств
к Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической
памяти.



Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом
как  многонациональное,  поликонфессиональное  государство  с  едиными  для  всех
законами,  общероссийскими  духовно-нравственными  и  культурными  ценностями),  на
микроуровне (собственная идентичность,  осознанная как часть малой Родины, семьи и
семейных  традиций,  этнической  и  религиозной  истории,  к  которой  принадлежит
обучающийся как личность).
Принцип  культурологичности  в  преподавании  ОДНКНР  означает  важность
культурологического,  а  не  конфессионального  подхода,  отсутствие  культурной,
этнической,  религиозной  ангажированности  в  содержании  предмета  и  его  смысловых
акцентах.
Принцип научности подходов и содержания в преподавании ОДНКНР означает важность
терминологического  единства,  необходимость  освоения  основных научных  подходов  к
рассмотрению  культуры  и  усвоению  научной  терминологии  для  понимания
культурообразующих  элементов  и  формирования  познавательного  интереса  к
этнокультурным и религиозным феноменам.
Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает отбор
тем и содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития для 5 - 6
классов,  когнитивным  способностям  и  социальным  потребностям  обучающихся,
содержанию гуманитарных и общественно-научных учебных предметов.
Принцип  формирования  гражданского  самосознания  и  общероссийской  гражданской
идентичности  обучающихся  в  процессе  изучения  курса  ОДНКНР  включает  осознание
важности  наднационального  и  надконфессионального  гражданского  единства  народов
России как основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине.
Данный принцип реализуется через поиск объединяющих черт в духовно-нравственной
жизни народов России, их культуре, религии и историческом развитии.
Целями  изучения  учебного  курса  ОДНКНР  являются:  формирование  общероссийской
гражданской идентичности обучающихся через изучение культуры (единого культурного
пространства)  России  в  контексте  процессов  этноконфессионального  согласия  и
взаимодействия,  взаимопроникновения  и  мирного  сосуществования  народов,  религий,
национальных культур;
создание  условий  для  становления  у  обучающихся  мировоззрения  на  основе
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей
принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации;
формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных
национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями
других культур и мировоззрений;
идентификация  собственной  личности  как  полноправного  субъекта  культурного,
исторического и цивилизационного развития Российской Федерации.
Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи:
овладение  предметными  компетенциями,  имеющими  преимущественное  значение  для
формирования гражданской идентичности обучающегося;
приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как
основополагающих элементах духовной культуры современного общества;
развитие  представлений  о  значении  духовно-нравственных  ценностей  и  нравственных
норм  для  достойной  жизни  личности,  семьи,  общества,  ответственного  отношения  к
будущему отцовству и материнству;



становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности
вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании и
сохранении собственной культурной идентичности;
формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и
представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства,
музыки;
обучение  рефлексии  собственного  поведения  и  оценке  поведения  окружающих  через
развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов;
воспитание  уважительного  и  бережного  отношения  к  историческому,  религиозному  и
культурному наследию народов Российской Федерации;
содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на
приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание роли
личности  в  истории  и  культуре,  осознание  важности  социального  взаимодействия,
гражданской идентичности.
Изучение  курса  ОДНКНР  вносит  значительный  вклад  в  достижение  главных  целей
основного общего образования, способствуя:
расширению  и  систематизации  знаний  и  представлений  обучающихся  о  культуре  и
духовных  традициях  народов  России,  о  нравственных  ценностях,  полученных  при
изучении  основ  религиозной  культуры  и  светской  этики,  окружающего  мира,
литературного чтения и других предметов начального общего образования;
углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов Российской
Федерации, их роли в развитии современного общества;
формированию  основ  морали  и  нравственности,  воплощенных  в  семейных,
этнокультурных  и  религиозных  ценностях,  ориентированных  на  соизмерение  своих
поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом
и государством;
воспитанию  патриотизма,  уважения  к  истории,  языку,  культурным  и  религиозным
традициям  своего  народа  и  других  народов  Российской  Федерации,  толерантному
отношению  к  людям  другой  культуры,  умению  принимать  и  ценить  ценности  других
культур,  находить  в  них  общее  и  особенное,  черты,  способствующие  взаимному
обогащению культур;
пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности к
сотрудничеству,  взаимодействию  на  основе  поиска  общих  культурных  стратегий  и
идеалов;
осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся в
преобладании  этических,  интеллектуальных,  альтруистических  мотивов  над
потребительскими и эгоистическими;
раскрытию  природы  духовно-нравственных  ценностей  российского  общества,
объединяющих светскость и духовность;
формированию ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию,  осознанному  выбору  ценностных  ориентаций,  способствующих  развитию
общества в целом;
получению  научных  представлений  о  культуре  и  ее  функциях,  особенностях
взаимодействия  с  социальными  институтами,  способности  их  применять  в  анализе  и
изучении социально-культурных явлений в истории и культуре Российской Федерации и



современном  обществе,  давать  нравственные  оценки  поступков  и  событий  на  основе
осознания  главенствующей  роли  духовно-нравственных  ценностей  в  социальных  и
культурно-исторических процессах;
развитию  информационной  культуры  обучающихся,  компетенций  в  отборе,
использовании  и  структурировании  информации,  а  также  возможностей  для  активной
самостоятельной познавательной деятельности.
Общее число часов, рекомендованных для изучения курса ОДНКНР, - 68 часов: в 5 классе
- 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю).
Воспитательный потенциал учебного предмета представлен в личностных результатах.

Изобразительное искусство
Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся с задержкой

психического  развития  (далее  –  ЗПР)  на  уровне  основного  общего  образования
подготовлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287,
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  
64101)  (далее  –  ФГОС  ООО),  Примерной  адаптированной  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  обучающихся  с  задержкой  психического
развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего
образования  по  предмету  «Изобразительное  искусство»,  Концепции  художественного
образования  в  образовательных  организациях  Российской  Федерации,  реализующих
основные общеобразовательные программы, Примерной программы воспитания, с учетом
распределенных  по  классам  проверяемых  требований  к  результатам  освоения
Адаптированной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
обучающихся с задержкой психического развития.

Основная цель изобразительного искусства – развитие визуально-пространственного
мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения
мира,  формы  самовыражения  и  ориентации  в  художественном  и  нравственном
пространстве культуры. 

Изобразительное  искусство  имеет  интегративный  характер  и  включает  в  себя
основы  разных  видов  визуально-пространственных  искусств:  живописи,  графики,
скульптуры,  дизайна,  архитектуры,  народного  и  декоративно-прикладного  искусства,
фотографии,  функции  художественного  изображения  в  зрелищных  и  экранных
искусствах. Важнейшими задачами программы по изобразительному искусству являются
формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической
и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения
и  бережного  отношения  к  истории  культуры  России,  выраженной  в  её  архитектуре,
изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-материальной  и
пространственной среды, в понимании красоты человека.

Программа  по  изобразительному  искусству  направлена  на  развитие  личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития
и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.

Программа  по  изобразительному  искусству  ориентирована  на  психовозрастные
особенности развития обучающихся 11–15 лет.

Целью изучения изобразительного искусства является
Развитие личности обучающегося с ОВЗ в соответствии с требованиями программы 

учебного предмета «Изобразительное искусство».



Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне основного общего 

образования решает следующие образовательные задачи:

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства;

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;

•  формирование  понимания  эмоционального  и  ценностного  смысла
визуальнопространственной формы;

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности;

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре,  изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах
предметноматериальной и пространственной среды и понимании красоты человека;

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры;

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;

• овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды.

Коррекционные задачи:

1. Обеспечить обязательность непрерывности коррекционно-развивающего

обучения, реализуемого через содержание предмета «Изобразительное искусство».

2. Организовать процесс обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так 

и компенсации индивидуальных недостатков развития).

3. Обеспечить учет актуальных и потенциальных познавательных

возможностей, обеспечить индивидуальный темп обучения и продвижения в 



образовательном пространстве для обучающихся с ЗПР.

4. Оказывать постоянную помощь в осмыслении и расширении контекста

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений.

5. Осуществлять специальное обучение «переносу» сформированных знаний и

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью.

6. Осуществлять постоянную актуализацию знаний, умений и одобряемых

обществом норм поведения.

6. Использовать преимущественно позитивные средства стимуляции

деятельности и поведения.

7. Развивать и отрабатывать средства коммуникации, приемы конструктивного

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

способствовать формированию навыков социально одобряемого поведения.

8. Оказывать специальную психо-коррекционную помощь, направленную на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной деятельности 

и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого.

При разработке программы учитывался контингент детей школы. Программа 

предназначена для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР), с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении,

причиной которых являются различного характера задержки психического развития: 

недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки, быстрая утомляемость, которые отрицательно влияют на усвоение 

физических понятий и учитывает особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности и обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.

В соответствии с данной программой обучающиеся с ЗПР получают образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.

Данная рабочая программа обеспечивает специфические образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, а именно:

- учитывает необходимость коррекции психофизического развития;

- особую пространственную и временную организацию образовательной среды с учетом 



функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов, обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

- организацию процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи учителя, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, 

так и компенсации индивидуальных недостатков развития);

- учитывает актуальные и потенциальные познавательные возможности, 

обеспечивает индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для обучающихся с ЗПР;

-  обеспечивает  непрерывный  контроль  за  становлением  учебнопознавательной
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно.

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся с

ОВЗ:

-стимулирующую (одобрение, эмоциональная поддержка),

- организующую (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющую (повторное разъяснение 

инструкции к заданию);

- переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону 

ближайшего развития ученика;

опора на жизненный опыт ребѐнка;

использование наглядных, дидактических 

материалов; выполнение задания по образцу;

реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных 

форм преподнесения заданий;

использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 

дополнительных  источников  знаний:  опорной  карты-  сличения,  опорной  схемы
алгоритма.

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 



сотворчество учителя и ученика.

ОБЖ

Адаптированная  программа  ОБЖ  разработана  на  основе  требований  к  результатам
освоения  программы  основного  общего  образования,  представленных  в  ФГОС  ООО,
федеральной  программы  воспитания,  Концепции преподавания  учебного  предмета
"Основы  безопасности  жизнедеятельности"  с  учетом  особых  образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР, и предусматривает непосредственное применение при
реализации ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР.

 Программа ОБЖ позволит педагогическому работнику построить освоение содержания в
логике  последовательного  нарастания  факторов  опасности  от  опасной  ситуации  до
чрезвычайной  ситуации  и  разумного  взаимодействия  человека  с  окружающей  средой,
учесть  преемственность  приобретения  обучающимися  знаний  и  формирования  у  них
умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности.

 Программа ОБЖ обеспечивает:

ясное  понимание  обучающимися  современных  проблем  безопасности  и
формирование  у  подрастающего  поколения  базового  уровня  культуры  безопасного
поведения;

прочное  усвоение  обучающимися  основных  ключевых  понятий,  обеспечивающих
преемственность  изучения  основ  комплексной  безопасности  личности  на  следующем
уровне образования;

возможность  выработки  и  закрепления  у  обучающихся  умений  и  навыков,
необходимых для последующей жизни;

выработку  практико-ориентированных  компетенций,  соответствующих
потребностям современности;

реализацию  оптимального  баланса  межпредметных  связей  и  их  разумное
взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков.

 В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено
десятью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения
предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса
на уровне среднего общего образования:

модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе";

модуль N 2 "Безопасность в быту";

модуль N 3 "Безопасность на транспорте";

модуль N 4 "Безопасность в общественных местах";

модуль N 5 "Безопасность в природной среде";

модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний";



модуль N 7 "Безопасность в социуме";

модуль N 8 "Безопасность в информационном пространстве";

модуль N 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму";

модуль  N  10  "Взаимодействие  личности,  общества  и  государства  в  обеспечении
безопасности жизни и здоровья населения".

 В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на
уровне  основного  общего  образования  Программа  ОБЖ  предполагает  внедрение
универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических
линий)  в  парадигме  безопасной  жизнедеятельности:  "предвидеть  опасность,  по
возможности ее избегать, при необходимости действовать".

 Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и
опасностей:

помещения и бытовые условия; улица и общественные места;

природные  условия;  коммуникационные  связи  и  каналы;  объекты  и  учреждения
культуры и другие.

 Программой  ОБЖ  предусматривается  использование  практикоориентированных
интерактивных  форм  организации  учебных  занятий  с  возможностью  применения
тренажерных  систем  и  виртуальных  моделей.  При  этом  использование  цифровой
образовательной  среды  на  учебных  занятиях  должно  быть  разумным,  компьютер  и
дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и
практические действия обучающихся.

 В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных
и  региональных  природных,  техногенных,  социальных  вызовов  и  угроз  безопасности
России (критичные изменения климата, негативные медикобиологические, экологические,
информационные  факторы и другие  условия  жизнедеятельности)  возрастает  приоритет
вопросов  безопасности,  их  значение  не  только  для  самого  человека,  но  также  для
общества  и  государства.  При  этом  центральной  проблемой  безопасности
жизнедеятельности остается сохранение жизни и здоровья каждого человека.

В  данных  обстоятельствах  колоссальное  значение  приобретает  качественное
образование  подрастающего  поколения  россиян,  направленное  на  формирование
гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями,
умениями,  навыками  и  компетенцией  для  обеспечения  безопасности  в  повседневной
жизни.  Актуальность  совершенствования  учебно-методического  обеспечения  учебного
процесса по предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области
безопасности:  Стратегия национальной  безопасности  Российской  Федерации  (Указ
Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 400), Доктрина информационной
безопасности  Российской  Федерации  (Указ  Президента  Российской  Федерации  от  5
декабря 2016 г. N 646), Национальные цели развития Российской Федерации на период до
2030  года  (Указ Президента  Российской  Федерации  от  21  июля  2020  г.  N  474),
государственная  программа Российской  Федерации  "Развитие  образования"
(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642).



 ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические
компоненты  во  всех  без  исключения  предметных  областях  и  реализуется  через
приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных
навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности,  поддержанных
согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета
ОБЖ является общая теория безопасности,  исходя из которой он должен обеспечивать
формирование  целостного  видения  всего  комплекса  проблем  безопасности,  включая
глобальные,  что  позволит  обосновать  оптимальную систему  обеспечения  безопасности
личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся построение
адекватной  модели  индивидуального  безопасного  поведения  в  повседневной  жизни,
сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности.

         В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ
входит  в  предметную  область  "Физическая  культура  и  основы  безопасности
жизнедеятельности",  является обязательным для изучения на уровне основного общего
образования.

 Изучение  ОБЖ  направлено  на  обеспечение  формирования  базового  уровня
культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся с
ЗПР умений распознавать  угрозы,  избегать  опасности,  нейтрализовывать  конфликтные
ситуации,  решать  сложные  вопросы  социального  характера,  грамотно  вести  себя  в
чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих
обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого
волевых  и  морально-нравственных  качеств,  предоставляет  широкие  возможности  для
эффективной  социализации,  необходимой  для  успешной  адаптации  обучающихся  к
современной  техно-социальной  и  информационной  среде,  способствует  проведению
мероприятий профилактического характера в сфере безопасности.

 Целью  изучения  ОБЖ  на  уровне  основного  общего  образования  является
формирование  у  обучающихся  базового  уровня  культуры  безопасности
жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и
государства, что предполагает:

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе
понимания  необходимости  ведения  здорового  образа  жизни,  причин,  механизмов
возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций,
знаний  и  умений  применять  необходимые  средства  и  приемы  рационального  и
безопасного поведения при их проявлении;

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости
личного  безопасного  поведения  в  интересах  безопасности  личности,  общества  и
государства;

знание  и  понимание  роли  государства  и  общества  в  решении  задач  обеспечения
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера.

 Образовательная  организация  вправе  самостоятельно  определять
последовательность тематических линий учебного предмета ОБЖ и количество часов для
их  освоения.  Конкретное  наполнение  модулей  может  быть  скорректировано  и
конкретизировано  с  учетом  региональных  (географических,  социальных,  этнических  и
другие), а также бытовых и других местных особенностей.



МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

 Изучение учебного предмета ОБЖ предусматривается в течение двух лет, в 8–9 классах
по 1 часу в неделю. Всего на изучение предмета ОБЖ отводится 68 часов, из них по 34
часа в каждом классе.

Реализация  воспитательного  потенциала  учебного  предмета  ОБЖ  представлена  в
личностных результатах.
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